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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Наименование программы 
Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (далее – УГГУ, университет). 
Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, методиче-
скую и технологическую основы организации воспитательной деятельности.  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) ориентирована на организацию 
воспитательной деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов.  

Воспитательная работа в университете направлена на создание благоприятных усло-
вий для личностного и профессионального развития студенческой молодёжи, формирова-
ние профессиональных и общекультурных/универсальных компетенций, таких как граж-
данственность, трудолюбие, ответственность, организованность, самостоятельность, ини-
циативность, дисциплинированность. 

Разработчик и координатор программы 
Управление по внеучебной и социальной работе.  
Нормативно-правовые основания программы 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 «Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Основы государ-
ственной культурной политики»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении ос-
нов государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Ос-
новы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стра-
тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р «Кон-
цепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Устав ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 
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Сроки реализации программы - период реализации образовательной программы. 
Ожидаемые результаты: 
- исполнение положений Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся; 
- реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики по 

созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучаю-
щихся; 

- привлечение к воспитательной работе в университете заинтересованных субъектов 
университетского сообщества; 

- формирование у обучающихся духовных, социальных и профессиональных ценно-
стей; 

- обогащение личностного и социального опыта обучающихся; 
- совершенствование форм и методов воспитательной работы;  
- повышение степени вовлеченности обучающихся в организацию и проведение ме-

роприятий воспитательного характера;  
- совершенствование системы контроля и оценки воспитательной работы;  
- расширение взаимодействия субъектов воспитательной работы с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, международными, всероссийскими, меж-
региональными, региональными общественными объединениями, ключевыми стейкхолде-
рами;  

- развитие традиций корпоративной культуры университета;  
- повышение эффективности и качества реализуемых мероприятий;  
- выпуск конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем соци-

ально-личностных и профессиональных компетенций. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Воспитательная деятельность в университете, реализующем программы высшего и 
среднего профессионального образования, является одной из основных частей образова-
тельного процесса, планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государ-
ственной политики в сфере воспитания. 

Участниками образовательных отношений в части воспитания в университете явля-
ются: 

− ректор; 
− проректор по молодежной политике и развитию образования; 
− начальник управления по внеучебной и социальной работе; 
− заместители начальника управления по внеучебной и социальной работе; 
− специалисты по социальной работе с молодежью; 
− деканы факультетов; 
− заведующие кафедрами; 
− педагогические работники; 
− академические кураторы; 
− педагоги-психологи; 
− члены Объединенного совета обучающихся; 
− представители Совета родителей. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 Цель воспитания обучающихся ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» - развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
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формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
− усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно-нравственных ценностях, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
− формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям, нор-

мам и правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие), со-
временного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и 
профессиональному росту; 

− приобретение социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и со-
циальных отношений, в том числе в профессионально ориентированной деятельности; 

− подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности с учетом получае-
мой квалификации (социально-значимый опыт) во благо своей семьи, народа, Родины и 
государства; 

− подготовка к созданию семьи и рождению детей. 
1.2 Направления воспитания 
Рабочая программа воспитания УГГУ реализуется в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности с учётом направлений воспитания: 
гражданское воспитание — формирование российской идентичности, чувства при-

надлежности к своей Родине, ее историческому и культурному наследию, многонациональ-
ному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России; формирование ак-
тивной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры; 

патриотическое воспитание — формирование чувства глубокой 
привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и мно-

гонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения России и 
ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа; 

духовно-нравственное воспитание — формирование устойчивых ценностно-смыс-
ловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным ценностям россий-
ского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государ-
ства; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры, эстетического 
отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — формирование осознанного от-

ношения к здоровому и безопасному образу жизни, потребности физического самосовер-
шенствования, неприятия вредных привычек; 

профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и добросо-
вестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений, трудолюбия, профес-
сионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации к творчеству и инно-
вационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной деятельности, к профессиональной деятельности как 
средству реализации собственных жизненных планов; 

экологическое воспитание — формирование потребности экологически целесооб-
разного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние окружающей среды, важности рационального природопользования; приобрете-
ние опыта эколого-направленной деятельности; 
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ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-
ностных интересов 

и общественных потребностей. 
1.3 Целевые ориентиры воспитания 
1.3.1 Инвариантные целевые ориентиры 
Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению ду-

ховно-нравственных ценностей» (Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022  
№  809) ключевым инструментом государственной политики в области образования, необ-
ходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе 
уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и пре-
емственность поколений, единство народов России. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» воспитательная деятельность направлена на формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Эти законодательно закрепленные требования в части формирования у обучаю-
щихся системы нравственных ценностей отражены в инвариантных целевых ориентирах 
воспитания выпускников университета и соотносятся с общими/универсальными компе-
тенциями, формирование которых является результатом освоения образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

 
Инвариантные целевые ориентиры воспитания выпускников университета 

 
Гражданское воспитание 

− Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в ми-
ровом сообществе. 

− Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-
летней российской государственности, с российским государством, ответственность за его раз-
витие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, российского националь-
ного исторического сознания. 

− Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, готовность к защите Родины, спо-
собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и российского 
государства, сохранять и защищать историческую правду. 

− Ориентированный на активное гражданское участие в социально-политических процес-
сах на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

− Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, корруп-
ции, антигосударственной деятельности. 

− Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом са-
моуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах. 
Патриотическое воспитание 

− Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий при-
верженность к родной культуре, любовь к своему народу. 
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− Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отече-
ству, общероссийскую идентичность. 

− Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-
дию своего и других народов России, их традициям, праздникам. 

− Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-
щий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

− Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, куль-
туре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального само-
определения. 

− Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззрен-
ческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традицион-
ных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

− Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межре-
лигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероиспове-
даний, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

− Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных се-
мейных ценностей, рождение и воспитание детей и принятие родительской ответственности. 

− Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечествен-
ной и мировой культуре языков и литературы народов России. 
Эстетическое воспитание 

− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 
мирового художественного наследия. 

− Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий крити-
чески оценивать это влияние. 

− Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и само-
выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-
стве. 

− Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

− Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья других людей. 

− Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 

− Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-
дение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к фи-
зическому совершенствованию. 

− Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обще-
стве и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

− Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), понимания состояния других людей. 

− Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для из-
бранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям 
в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, при-
родных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

− Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-
готовленности. 
Профессионально-трудовое воспитание 
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− Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, 
трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих зем-
ляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

− Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного 
вида в семье, образовательной организации, на базе производственной практики, в своей местно-
сти. 

− Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию 
в выбранной сфере профессиональной деятельности. 

− Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования тру-
довых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на 
благо государства и общества. 

− Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятель-
ности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. 

− Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной про-
фессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, 
поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. 
Экологическое воспитание 

− Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 
уровне, ответственность за действия в природной среде. 

− Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, содействую-
щий сохранению и защите окружающей среды. 

− Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для ра-
зумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в про-
фессиональной среде, общественном пространстве. 

− Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсо-
сберегающей деятельности, в том числе в рамках выбранной специальности, способствующий 
его приобретению другими людьми. 
Ценности научного познания 

− Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учё-
том своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального 
образования и подготовки. 

− Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 
и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для разви-
тия российского общества и обеспечения его безопасности. 

− Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности науч-
ной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

− Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам. 

− Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, ин-
формационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

− Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фак-
тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследователь-
ской и профессиональной деятельности. 

1.3.2 Вариативные целевые ориентиры 
Вариативные целевые ориентиры воспитания обучающихся университета сформу-

лированы с учётом этнокультурных и региональных особенностей и не противоречат инва-
риантным целевым ориентирам. 
 

Вариативные целевые ориентиры воспитания 
 

Гражданское воспитание 
− Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, имеющим 

представление о родном крае как субъекте Российской Федерации. 
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− Демонстрирующий понимание значимости выбранной профессии для развития страны, 
проявляющий уважение к своей профессии и профессиональному сообществу. 

− Знающий и соблюдающий нормы профессиональной этики работника, поддерживающий 
благоприятный образ профессии в обществе. 

− Разделяющий традиционные российские ценности, проявляющий активную гражданскую 
позицию, готовый к защите Родины. 

− Знающий государственные устои и символику России, родного края, города, района и му-
ниципальных образований. 

− Проявляющий нетерпимость к коррупционному поведению, умеющий принимать реше-
ния и нести за них ответственность. 

− Обладающий культурой межнационального общения в студенческой среде и обществе в 
целом. 

− Проявляющий уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чув-
ствам, религиозным убеждениям. 
Патриотическое воспитание 

− Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины — России, Российского государства.  

− Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-
его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

− Изучающий и владеющий знаниями по истории родного края и своей малой родины. 
Духовно-нравственное воспитание 

− Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-
ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-
стоинство каждого человека. 

− Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-
ющий ответственность за свои поступки. 
Эстетическое воспитание 

− Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 
поведения, к красоте и гармонии. 

− Обладающий знаниями о культурном наследии родного края. 
− Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей, профессиональном мастерстве. 
− Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве, профессиональной деятельности. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

− Владеющий знаниями о физической культуре и спорте, их истории, современном разви-
тии в родном крае. 

− Ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни. 
− Проявляющий интерес к самообучению умениям и навыкам физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-оздоровительной деятельности. 
− Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
− Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 
− Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом 
Профессионально-трудовое воспитание 

− Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 

− Проявляющий интерес к разным профессиям. 
− Участвующий в различных видах трудовой деятельности. 
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− Владеющий комплексом знаний, умений и навыков, качеств личности, обеспечивающих 
возможность профессионального роста. 
− Обладающий основами экономической культуры и финансовой грамотности. 

Экологическое воспитание 
− Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  
− Выражающий готовность в своей профессиональной деятельности придерживаться эко-

логических норм. 
− Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствующий в чрезвычайных ситуациях. 
− Демонстрирующий экологическую культуру. 
− Проявляющий интерес к экологической обстановке в родном крае, вносящий свой вклад 

в ее улучшение. 
Ценности научного познания 

− Ориентированный на ценности непрерывного образования, в том числе и на самообразо-
вание. 

− Проявляющий интерес к участию в поисковой и исследовательской деятельности, техни-
ческому творчеству. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1 Уклад университета 
Уральский государственный горный университет был учрежден 3 (16) июля 1914 

года законом, утвержденным российским Императором Николаем II, как Екатеринбургский 
горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. 

Собранием Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемым при Прави-
тельствующем Сенате, от 27 января 1917 г. № 28 горный институт в городе Екатеринбурге 
был переименован в Уральский горный институт Императора Николая II, который прика-
зом Главного управления учебными заведениями Народного Комиссариата тяжелой про-
мышленности СССР от 18 декабря 1934 г. № 26/644 переименован в Свердловский горный 
институт, которому постановлением Совета Министров СССР от 13 января 1947 г, № 52 
присвоено имя В.В. Вахрушева. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1969 года Свердловский 
горный институт им. В.В. Вахрушева был переименован в Свердловский ордена Трудового 
Красного Знамени горный институт им. В.В. Вахрушева, который распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 10 июля 1991 г. № 736-р и приказом Государственного Комитета 
СССР по народному образованию от 22 июля 1991 г. № 346 был переименован в Уральский 
ордена Трудового Красного Знамени горный институт имени В.В. Вахрушева, переимено-
ванный приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образо-
ванию от 28 октября 1993 г. № 298 в Уральскую государственную горно-геологическую 
академию. 

11 февраля 2003 года Уральская государственная горно-геологическая академия 
была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц  как государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального  образования Уральская государ-
ственная горно-геологическая академия, которое приказом Федерального агентства по об-
разованию от 5 октября 2004 г. № 156 было переименовано в государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный горный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 
г. № 1724 государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Уральский государственный горный университет» переименовано в федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования «Уральский государственный горный университет», которое приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №1261 переиме-
новано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный горный университет». 

За 106 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и 
геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструктор-
ских институтах отрасли более 110 000 горных инженеров, талантом и трудом которых со-
здавался Уральский горнопромышленный комплекс. 

В 2024 году УГГУ - первый вуз Урала празднует 110 лет со дня учреждения. 
Университет реализует программы высшего, среднего профессионального, допол-

нительного и послевузовского профессионального образования в области геологии, геофи-
зики, горного дела, экологии, экономики, информатики, автоматизации, горного машино-
строения, художественного проектирования и обработки материалов. 

В университете представлены все уровни высшего образования: бакалавриат, специ-
алитет, магистратура и аспирантура. 

В университете обучаются около 10 000 студентов. 
Отличительной особенностью университета являются сильные связи с производ-

ством. Вуз сотрудничает более чем с 300 предприятиями − партнерами со всей России, в их 
числе — крупнейшие компании горнодобывающей отрасли. Подписаны договоры о сов-
местной работе в рамках подготовки кадров с крупнейшими отраслевыми предприятиями 
страны и региона: Русской медной компанией, Уральской горно-металлургической компа-
нией, Уралмашзаводом, ЕВРАЗ-холдингом и др. Ведется системная подготовка специали-
стов для предприятий зарубежных стран: Китая, Гвинеи, Македонии, Узбекистана, Таджи-
кистана, Туркменистана, Монголии, Казахстана и др. 

Университет славится своим сильным профессорско-преподавательским составом. 
На 38 кафедрах работают более 350 педагогических работников, из них более 250 кандида-
тов наук, порядка 60 докторов наук. 

Вековая история позволила университету создать не только мощные образователь-
ные традиции, но и научные школы. Их коллективы регулярно участвуют в масштабных 
государственных программах. С 1976 г. в диссертационных советах вуза защищено свыше 
750 диссертаций. 

В университете выпускается два журнала, внесенных Высшей аттестационной ко-
миссией в Перечень научных журналов, публикация в которых является обязательной для 
защиты диссертаций. 

Студенты вуза регулярно побеждают на Всероссийских олимпиадах и инженерных 
соревнованиях. Горняки трижды становились триумфаторами Международного чемпио-
ната по решению инженерных кейсов «Case-In». Свыше сорока студентов УГГУ каждый 
год удостаиваются стипендий Президента РФ, Правительства РФ и Губернатора Свердлов-
ской области. Одним из знаковых научных мероприятий УГГУ является Уральская горно-
промышленная декада. Сотни специалистов из России и зарубежных стран ежегодно при-
езжают в Горный университет, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли и найти парт-
неров для решения производственных задач. 

В университете есть свои корпоративные знаки отличия – это герб, гимн, флаг и фор-
менная одежда, которые используются при проведении мероприятий в масштабах универ-
ситета, городского, регионального и всероссийского уровней с целью формирования кор-
поративного сознания у обучающихся.  

Наиболее значимыми традиционными мероприятиями, событиями, составляющими 
основу воспитательной системы, являются День знаний, День солидарности в борьбе с тер-
роризмом, День первокурсника, День Героев Отечества, День матери, День студента, День 
защитников Отечества, конкурс красоты «Мисс и Мистер Горный университет» и многие 
другие. 
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2.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной дея-
тельности 

Модуль «Образовательная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности предусматри-

вает: 
− использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к 
российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, подбор 
соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-
блемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и задачам воспитания; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на аудитор-
ных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений, высказыва-
ний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к изучаемым собы-
тиям, явлениям; 

− использование учебных материалов (образовательного контента, художественных 
фильмов, литературных произведений и проч.), способствующих повышению статуса и 
престижа рабочих профессий, прославляющих трудовые достижения, повествующих о се-
мейных трудовых династиях; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении учеб-
ных дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых про-
ектов, исследовательских работ воспитательной направленности; 

− реализация курсов, дополнительных факультативных занятий исторического про-
свещения, патриотической, гражданской, экологической, научно-познавательной, краевед-
ческой, историко-культурной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, ху-
дожественно-эстетической, духовно-нравственной направленности, а также курсов, 
направленных на формирование готовности обучающихся к вступлению в брак и осознан-
ному родительству; 

− организация и проведение экскурсий (в музеи, картинные галереи, технопарки, на 
предприятия и др.), экспедиций, походов. 

 
Модуль «Кураторство» 

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида педагогиче-
ской деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социа-
лизации обучающихся, предусматривает:  

− организацию социально-значимых совместных проектов, отвечающих потребностям 
обучающихся, дающих возможности для их самореализации, установления и укрепления 
доверительных отношений внутри учебной группы и между группой и куратором; 

− сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование, по-
ходы, экскурсии, празднования дней рождения, тематические вечера и т. п.; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об академических успехах и проблемах обучающихся, их положении в студен-
ческой группе, о жизни группы в целом; помощь родителям и иным членам семьи во взаи-
модействии с педагогическим коллективом и администрацией; 

− работа со студентами, вступившими в ранние семейные отношения, проведение кон-
сультаций по вопросам этики и психологии семейной жизни, семейного права; 

− планирование, подготовку и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, сорев-
нований и т. д. с обучающимися. 
 

Модуль «Наставничество» 
Реализация воспитательного потенциала наставничества как универсальной техно-

логии передачи опыта и знаний предусматривает: 
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− разработку программы наставничества; 
− содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории, в том 

числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья, одаренных, обучающихся, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации); 

− оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в реали-
зации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении; 

− определение инструментов оценки эффективности мероприятий по адаптации и ста-
жировке наставляемого; 

− привлечение к наставнической деятельности признанных авторитетных специали-
стов, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт (работников предприятий 
и организаций-партнеров). 

 
Модуль «Основные воспитательные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала основных воспитательных мероприятий 
предусматривает: 

− проведение общих для всей образовательной организации праздников, ежегодных 
творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т. п.) мероприятий, связан-
ных с общероссийскими, региональными, местными праздниками, памятными датами; 

− проведение торжественных мероприятий, связанных с завершением образования, 
переходом на следующий курс, а также совместных мероприятий с организациями-партне-
рами, направленных на знакомство и приобщение к корпоративной культуре предприятия, 
организации; 

− разработку и реализацию обучающимися социальных, социально-профессиональ-
ных проектов, в том числе с участием социальных партнёров университета; 

− организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование уважитель-
ного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких отношений 
и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и верности и т. д.); 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-
сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-
вательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитании: 

− организация в доступных для обучающихся и посетителей местах музейно-выста-
вочного пространства, содержащего экспозиции об истории и развитии университета с ис-
пользованием исторических символов государства, региона, местности в разные периоды, 
о значимых исторических, культурных, природных, производственных объектах России, 
региона, местности; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 
с изображениями значимых культурных объектов своей местности, региона, России; порт-
ретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производ-
ства, искусства, военных деятелей, героев и защитников Отечества; 

− размещение, обновление художественных изображений (символических, живопис-
ных, фотографических, интерактивных) объектов природного и культурного наследия ре-
гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта; 

− организацию и поддержание в университете звукового пространства позитивной ду-
ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 
Федерации (в начале учебной недели); 
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− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего пользо-
вания (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного профессионального, гражданско-патриотиче-
ского, духовно-нравственного содержания; 

− размещение материалов, отражающих ценность труда как важнейшей нравственной 
категории, представляющих трудовые достижения в профессиональной области, прослав-
ляющих героев и ветеранов труда, выдающихся деятелей производственной сферы, имею-
щей отношение к УГГУ, предметов-символов профессиональной сферы, размещение ин-
формационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы, имею-
щих отношение к профилю университета; 

− размещение, поддержание, обновление на территории университета выставочных 
объектов, ассоциирующихся с профессиональными направлениями обучения; 

− создание и обновление книжных выставок профессиональной литературы, простран-
ства свободного книгообмена; 

− оборудование, оформление, поддержание и использование спортивных и игровых 
пространств, площадок, зон активного и спокойного отдыха; 

− совместная с обучающимися популяризация символики УГГУ (флаг, гимн, эмблема, 
логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественных ситуациях; 

− разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцен-
тирующих внимание обучающихся на важных для воспитания правилах, традициях, укладе 
образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 
− организацию взаимодействия между родителями обучающихся и преподавателями, 

администрацией в области воспитания и профессиональной реализации студентов; 
− проведение родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обу-

чающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 
− привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий воспитательной 

направленности. 
 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала самоуправления обучающихся в универси-

тете, реализующем образовательные программы высшего и среднего профессионального 
образования, предусматривает: 

− организацию и деятельность в университете органов самоуправления обучающихся 
(совет обучающихся и др.); 

− представление органами самоуправления интересов обучающихся в процессе управ-
ления образовательной организацией, защита законных интересов, прав обучающихся; 

− участие представителей органов самоуправления обучающихся в разработке, обсуж-
дении и реализации рабочей программы воспитания, в анализе воспитательной деятельно-
сти; 

− привлечение к деятельности студенческого самоуправления выпускников, работаю-
щих по специальности, добившихся успехов в профессиональной деятельности и личной 
жизни. 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 
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− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в университете 
безопасной среды как условия успешной воспитательной деятельности; 

− вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической направленно-
сти, реализуемые в УГГУ и в социокультурном окружении (антинаркотические, антиалко-
гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− сбор информации и регулярный мониторинг семей обучающихся, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, профилактическая работа с неблагополучными семьями; 

− организация психолого-педагогической поддержки обучающихся групп риска; 
− организацию работы по развитию у обучающихся навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 
− поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства университетом, 

реализующем образовательные программы высшего и среднего профессионального обра-
зования, в том числе во взаимодействии с предприятиями рынка труда, предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций) и рабо-
тодателей, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении от-
дельных производственных практик и мероприятий в рамках рабочей программы воспита-
ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, ярмарки вакан-
сий, государственные, региональные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении мастер-классов, ауди-
торных и внеаудиторных занятий, мероприятий профессиональной направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и внеаудиторных 
занятий, презентаций, лекций, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, ро-
дительских, совместных), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся профессиональной сферы и 
рынка труда, жизни университета, муниципального образования, региона, страны; 

− реализация социальных проектов, разрабатываемых и реализуемых обучающимися 
и педагогами совместно с организациями-партнёрами (профессионально-трудовой, благо-
творительной, экологической, патриотической, духовно-нравственной и т. д. направленно-
сти), ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего соци-
ума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 
Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство» 

Реализация воспитательного потенциала работы по профессиональному развитию, 
адаптации и трудоустройству в университете предусматривает: 

− участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах профессионального мастерства (в т. ч. 
международных), работе над профессиональными проектами различного уровня (регио-
нального, всероссийского, международного) и др.; 

− циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к осознанному пла-
нированию своей карьеры, профессионального будущего (посещения центра содействия 
профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных выставок, ярмарок 
вакансий, дней открытых дверей на предприятиях и др.); 

− экскурсии (на предприятия, в организации), дающие углублённые представления о 
выбранной специальности и условиях работы; 
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− организацию мероприятий, посвященных истории организаций/предприятий-парт-
нёров; встреч с представителями коллективов, с работниками-стажистами, представите-
лями трудовых династий, авторитетными специалистами, героями и ветеранами труда, 
представителями профессиональных династий; 

− использование обучающимися интернет-ресурсов, способствующих более глубо-
кому изучению отраслевых технологий, способов и приёмов профессиональной деятельно-
сти, профессионального инструментария, актуального состояния профессиональной обла-
сти; онлайн курсов по интересующим темам и направлениям профессионального образова-
ния; 

− консультирование обучающихся по вопросам построения ими профессиональной ка-
рьеры и планов на будущую жизнь с учётом индивидуальных особенностей, интересов, по-
требностей; 

− проведение тренингов, нацеленных на формирование рефлексивной культуры, со-
вершенствование умений в области анализа и оценки результатов деятельности. 

 
Дополнительные модули 

Модуль «Воспитание здорового образа жизни» 
Реализация воспитательного потенциала работы по созданию условий для сохране-

ния, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного 
и физического здоровья обучающихся предусматривает: 

− воспитание здоровой личности, формирование способности ставить цели и строить 
жизненные планы;  

− формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и по-
требности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек;  

− формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физиче-
скому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, развитие 
культуры здорового питания. 

 
Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

Реализация воспитательного потенциала работы по формированию культурно-эсте-
тических взглядов, нравственных принципов обучающихся, повышению общего уровня 
культуры, формированию способности воспринимать и понимать произведения искусства 
во взаимосвязи с окружающим миром предусматривает: 

− воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

− формирование способности к общему развитию, реализации творческого потенци-
ала в учебной, профессиональной деятельности, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

− формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия 
многонационального народа России; 

− формирование художественно-эстетического мировоззрения, основанного на диа-
логе культур. 

 
Модуль «Экологическое воспитание» 

Реализация воспитательного потенциала работы по формированию экологической 
культуры, содействию сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, воспитанию 
и развитию у обучающихся любви к окружающей природе предусматривает: 
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− развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды;  

− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирова-
ние умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к дей-
ствиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-
сти. 

 
Модуль «Волонтерское движение» 

Реализация воспитательного потенциала работы по формированию готовности к 
добровольчеству (волонтёрству) предусматривает: 

− развитие навыков волонтерской деятельности через участие в подготовке и проведе-
нии социально-значимых мероприятий; 

− развитие мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни 
страны, региона, университета, государственному управлению через организацию добро-
вольческой деятельности; 

− развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности.  

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1 Кадровое обеспечение 
Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами университета, в частности Управления по внеучебной и социальной работе, 
которое несёт ответственность за организацию воспитательной работы в университете; 
Студенческого культурного центра, Студенческого спортивного клуба «Горная машина», 
Студенческого центра патриотического воспитания «Святогор», Волонтерского центра 
УГГУ, которые проводят с обучающимися мероприятия воспитательного характера; психо-
лого-педагогической службы, кураторами, педагогом-психологом, преподавателями, функ-
ционал которых регламентируется требованиями профессиональных стандартов, долж-
ностными инструкциями и иными нормативными документами. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности осуществля-

ется следующим образом: воспитательная деятельность ведется в соответствии с норма-
тивно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-
разования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
Уставом университета и локальными актами университета с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности, и имеющимися ресурсами в университете. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-
тельные потребности: обучающиеся с инвалидностью, ограниченными возможностями здо-
ровья, из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, обучающиеся из семей 
мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые 
условия. 

В системе организации воспитательной деятельности с категориями обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности, устанавливаются сотрудничество препо-



17 
 

давателей, кураторов, педагогов-психологов, родителей (законных представителей) обуча-
ющихся с целью устранения нарушенных функций, развития функциональных систем обу-
чающихся, коррекции поведения, формирования социально-значимых качеств. 

При организации воспитательного пространства создаются благоприятные условия 
для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений к семье, труду, своему отечеству, своей малой и большой Родине, природе, 
миру, знаниям, культуре, здоровью, окружающим людям, к самим. 

Формирование доброжелательного отношения к обучающимся, имеющим особые 
образовательные потребности и их семьям со стороны всех участников образовательных 
отношений, а также индивидуальный подход позволяет получить им необходимые соци-
альные навыки, знания и умения необходимые для дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями осуществляется ориентация на: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции как в университете, так и в профессио-
нальной деятельности; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-
роны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности; 

− формирование личности обучающегося с особыми образовательными потребно-
стями с использованием адекватных физическому и психическому состоянию методов вос-
питания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-
ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 
работы с педагогом-психологом и другими специалистами университета; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Поощрение профессиональной успешности и проявлений активной жизненной по-
зиции обучающихся осуществляется следующим образом: 

− выплачивается повышенная государственная академическая стипендия; 
− предоставляются путевки на летний отдых и оздоровление; 
− представляются кандидатуры обучающихся на стипендию Правительства Россий-

ской Федерации; 
− представляются кандидатуры обучающихся на стипендию Губернатора Свердлов-

ской области; 
− вручаются благодарственные письма, письма участников. 

Основания для поощрения обучающихся: 
− успехи в учебной деятельности; 
− успехи научной деятельности; 
− успехи в культурно-творческой деятельности; 
− успехи в общественной деятельности; 
− успехи в физкультурной деятельности; 
− победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях различного уровня; 
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− активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне университета, 
округа, региона, Российской Федерации, на международном уровне; 

− спортивные достижения на различных уровнях. 
3.5 Анализ воспитательного процесса 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 
3.5.1 Анализ условий воспитательной деятельности 
Анализ воспитательной деятельности проводится по следующим позициям: 

− кадровое обеспечение воспитательной деятельности (наличие специалистов, про-
хождение курсов повышения квалификации); 

− наличие и количество студенческих объединений, клубов, предметных кружков, 
кружков технического творчества, спортивных секций и кружков; 

− количество социальных партнеров, вовлечённых в воспитательную деятельность 
(предприятия, учреждения культуры, здравоохранения, правоохранительные органы, обра-
зовательные организации др.); 

− участие педагогических работников университета в конкурсах, семинарах, конфе-
ренциях, вебинарах по направлениям воспитательной деятельности; 

− оформление предметно-пространственной среды университета. 
3.5.2 Анализ состояния воспитательной деятельности 
Анализ состояния воспитательной деятельности проводится по следующим пози-

циям: 
− проводимые в университете дела и реализованные проекты; 
− уровень вовлеченности обучающихся в проекты и мероприятия на уровне универси-

тета, районном, городском, региональном и федеральном уровнях; 
− включенность обучающихся и преподавателей в деятельность различных объедине-

ний; 
− участие обучающихся в конкурсах различного уровня и направленности; 
− профессионально-личностное развитие обучающихся (анализ портфолио); 
− снижение негативных факторов (уменьшение числа обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета/контроля, снижение/отсутствие совершенных 
правонарушений и преступлений). 

Основным способом получения информации являются: педагогическое наблюдение, 
анкетирование, тестирование, беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-
ставителями), педагогическими работниками, представителями студенческого совета. 

Анализ проводится проректором по молодежной политике и развитию образования, 
начальником управления по внеучебной и социальной работе, педагогом-психологом, ку-
раторами академических групп. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-
рых предстоит работать коллективу университета.  

 





В ходе планирования воспитательной деятельности университет учитывает вос-
питательный потенциал участия обучающихся в мероприятиях, проектах, конкурсах, ак-
циях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«

Р
о
с
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и
я
 
–
 

 

 
 

 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
субъектов Российской Федерации, а также отраслевые профессионально зна-

чимые события и праздники. 
 

№ Модуль Курсы, группы Сроки Ответственные 
 1. Образовательная деятельность 

1 Дисциплина «Основы рос-
сийской государственности I,II,III 01.09.2024-

31.05.2025 Зубов В. В. 

 2. Кураторство 

1 Воспитательное мероприятие 
«Час куратора» I 01.09.2024-

31.05.2025 Шехтман Д. А. 

 3. Наставничество 

1 

Подготовка и проведение 
адаптационного мероприятия 

«Неделя первокурсника 
2024» 

I 30.08.2024 -
04.09.2024 Шехтман Д. А. 

 4. Основные воспитательные мероприятия 

1 

Презентация студенческих 
общественных, спортивных, 
научных, творческих объеди-

нений 

I 30.08.2024-
04.09.2024 Шехтман Д. А. 

2 
Профориентационные меро-

приятия для студентов I 
курса 

I 12.08.2024-
17.08.2024 Коновалов П. А. 

3 

Спортивно-массовое меро-
приятие «Неделя футбола» и 
межнациональный футболь-

ный турнир к Дню народного 
единства 

I-V 01.11.2024-
05.11.2024 Сухомлин С. Д. 

4 
Культурно-массовое меро-
приятие «Новогодний рек-

торский прием» 
I-V 23.12.2024 Нижников Е. В. 

5 
Празднование дня Россий-

ского студенчества, Молебен 
святой мученице Татьяне 

I-V 25.01.2025 Бачинин И. В. 

6 Организация игры «Патриот» I-V 19.02.2025-
23.02.2025 Комаров А. А. 

7 Праздничный концерт «День 
защитника отечества» I-V 22.02.2025 Нижников Е. В. 

8 Праздничный концерт «Меж-
дународный женский день» I-V 07.03.2025 Нижников Е. В. 

https://rsv.ru/
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https://rsv.ru/
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https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
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https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
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https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


9 Участие в первомайской де-
монстрации I-V 01.05.2025 Коновалов П. А. 

10 Патриотическая акция «Бес-
смертный полк Горного» I-V 08.05.2025 Комаров А. А. 

11 
Праздничные мероприятия, 
посвященные 80 годовщине 

Победы в ВОВ 
I-V 09.05.2025 Нижников Е. В. 

12 Легкоатлетическая эстафета 
«Горняк» I-V 17.05.2025 Сидоров С. Г. 

 5. Организация предметно-пространственной среды 

13 Оформление и обновление 
новостных стендов I-V 01.09.2024-

30.05.2025 Пономарева Т. В. 

14 
Популяризация символики 
образовательной организа-

ции 
I-V 01.09.2024-

10.11.2024 Пономарева Т. В. 

15 
Подготовка и обновление те-

матических экспозиций в 
библиотеке университета 

I-V 01.09.2024-
30.05.2025 Справцева Е. А. 

16 Разработка и реализация ко-
воркинг зон для студентов I-V 01.09.2024-

30.05.2025 Коновалов П. А. 

17 

Оформление зданий универ-
ситета, холлов, с использова-
нием государственной сим-

волики России 

I-V 10.09.2024 Комаров А. А. 

 6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

18 

Деятельность Службы при-
мирения университета и ра-
бота с конфликтными ситуа-

циями 

I-V 01.09.2024 – 
30.05.2025 Первушина А. А. 

 7. Самоуправление 

19 Обучающие мероприятия для 
студенческого актива УГГУ I-V 01.09.2024-

20.11.2024 Шехтман Д. А. 

20 

Обучающие мероприятия для 
активистов организационно-

массовой комиссии ПСО 
УГГУ 

I-V 14.09.2024-
16.09.2024 Коновалов П. А. 

21 
Отчетно – выборные конфе-
ренции профбюро факульте-

тов 
I-V 10.10.2024- 

25.10.2024 Коновалов П. А. 

22 

Проведение мероприятия 
среди студенческой моло-

дёжи, направленного на по-
вышение уровня медиа гра-
мотности "Медиадиктант" 

I-V 18.10.2024 Пономарева Т. В. 

23 
Обучающее мероприятие 

«ПРОФшкола Горно-механи-
ческого факультета» 

I-V 08.11.2024-
12.11.2024 Коновалов П. А. 

24 Обучающие мероприятия для 
активистов ФГХ I-V 08.11.2024-

12.11.2024 Коновалов П. А. 

25 
Интеллектуальная игра для 

обучающихся УГГУ «Интуи-
ция» 

I-V 10.11.2024 Коновалов П. А. 



26 
Интеллектуальная игра для 
обучающихся УГГУ «Квиз-

турнир» 
I-V 16.12.2024 Коновалов П. А. 

27 Новогодняя студенческая 
елка «Елка желаний» I-V 24.12.2024 Коновалов П. А. 

28 
Традиционная новогодняя 

лотерея среди членов проф-
союза 

I-V 25.12.2024 Коновалов П. А. 

29 

Культурно-массовое меро-
приятие для обучающихся 
УГГУ «Турнир по кибер-

спорту» 

I-V 25.12.2024 Коновалов П. А. 

30 Образовательный проект 
«MediaLife» I-V 10.01.2025–

28.03.2025 Сухомлин С. Д. 

31 

Интеллектуальная онлайн 
игра «Что? Где? Когда?», по-
священная Всероссийскому 

дню студента 

I-V 25.01.2025 Коновалов П. А. 

32 
Встреча ректора универси-
тета со студенческим акти-

вом 
I-V 25.01.2025 Шехтман Д. А. 

33 
Традиционное исполнение 

студенческих желаний ректо-
ром УГГУ А.В. Душиным 

I-V 25.01.2025 Шехтман Д. А. 

34 Образовательный проект 
АССК.про I-V 15.02.2025-

01.04.2025 Сухомлин С. Д. 

35 
Образовательный проект 

«GM School» для студентов и 
активистов УГГУ 

I-V 04.04.2025-
08.04.2025 Сухомлин С. Д. 

36 Очный этап образователь-
ного проекта АССК.про I-V 01.05.2025-

30.05.2025 Сухомлин С. Д. 

 8. Профилактика и безопасность 

37 

Подготовка к социально-пси-
хологическому тестированию 

(сбор сведений, проверка 
технических возможностей) 

I-V 
01.08.2024-
31.08.2024 

 
Первушина А. А. 

38 

Размещение информацион-
ных материалов по вопросам 
антитеррористической защи-

щённости 

I-V 01.09.2024-
25.12.2024 

Волков С. А., 
Пономарева Т. В. 

39 

Профилактика деструктив-
ных явлений в студенческой 
среде (подготовка и размеще-

ние публикаций на сайте 
ФГХ, в сообществе «Педа-

гог-психолог УГГУ» и подго-
товка информационных ли-

стов-вкладышей ) 

I-V 01.09.2024-
25.12.2024 Первушина А.А. 

40 Подготовка к социально-пси-
хологическому тестированию I-V 01.09.2024-

30.09.2024 Первушина А .А. 



(подготовка списков, генера-
ция паролей, информацион-

ная кампания) 

41 

Размещение информацион-
ных материалов об антикор-
рупционных мероприятиях и 

нормативной базе в сфере 
противодействия коррупции 

I-V 01.09.2024-
25.12.2024 

Волков С. А., 
Пономарева Т. В. 

42 
Патриотическая акция, по-
священная Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 

I-V 03.09.2024 Старостин А. Н. 
Суслонов П. Е 

43 Проведение социально-пси-
хологического тестирования I-V 01.10.2024-

30.10.2024 Первушина А. А. 

44 

Основы безопасного обще-
ния и способы защиты от 

негативного влияния со сто-
роны лиц и групп деструк-

тивной 
и экстремистской направлен-

ности 
(беседа-тренинг с обучающи-

мися) 

I-V 01.10.2024-
30.10.2024 

Старостин А. Н. 
Суслонов П. Е 

45 
Подготовка документации по 
итогам социально-психологи-

ческого тестирования 
I-V 01.11.2024-

30.11.2024 Первушина А. А. 

46 

Разговор на равных (Тема: 
профилактика межнацио-
нальных и межконфессио-

нальных конфликтов) 

I-V 12.11.2024 Старостин А. Н. 

47 

Организация процедуры по-
лучения результатов соци-

ально-психологического те-
стирования и подготовка 
плана работы с лицами 

«группы риска» 

I-V 01.12.2024-
30.12.2024 Первушина А. А. 

48 

Профилактика деструктив-
ных явлений в период сес-

сии: публикация «От сессии 
до сессии… Продолжение» 

I-V 10.01.2025 
 Первушина А. А. 

49 

Профилактика деструктив-
ных явлений в студенческой 
среде: публикации информа-
ционно-просветительского, 
профилактического харак-

тера на психологическую те-
матику: «Моя свобода и/или 
свобода другого?» (профи-

лактика буллинга/кибербул-
линга) 

I-V 01.03.2025-
31.03.2025 Первушина А. А. 



50 

Профилактика деструктив-
ных явлений в студенческой 
среде: публикации информа-
ционно-просветительского, 
профилактического харак-

тера на психологическую те-
матику:  

«Кому выгодно кормить 
наше ЭГО?» (профилактика 
правонарушений и экстре-

мистских проявлений) 

I-V 
01.04.2025-
30.04.2025 

 
Первушина А. А. 

 9. Социальное партнёрство и участие работодателей 

51 Уральский горнопромышлен-
ный форум I-V 01.10.2024-

31.10.2024 Костюк П. А. 

52 Экскурсионные мероприятия 
(Альфа-банк) I-V 04.12.2024 Коновалов П. А. 

53 VIII Международный инже-
нерный чемпионат Case-in I-V 01.03.2025-

31.03.2025 
 

Костюк П. А. 

54 
Экскурсионные мероприятия 
(Екатеринбургский метропо-

литен) 
I-V 29.03.2025 

Коновалов П. А., 
Коренькова  

М. А. 

55 Всероссийский фестиваль по 
робототехнике I-V 01.04.2025-

30.04.2025 Кухарева А. А. 

56 Ярмарка студентов I-V 20.04.2025 Коренькова  
М. А. 

57 Уральская горнопромышлен-
ная декада I-V 01.05.2025-

30.05.2025 
Валиев Н. Г. 
Лебзин М. С. 

 10. Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство 

58 Профориентационные пре-
зентации для абитуриентов I-V 01.09.2024-

25.12.2024 Кухарева А. А. 

59 Экскурсии по УГГУ для аби-
туриентов I-V 01.09.2024-

25.12.2024 Кухарева А. А. 

60 
Культурно-массовое меро-
приятие «Межвузовский 

Since-Slame» 
I-V 02.11.2024-

03.11.2024 Шехтман Д. А. 

61 

День памяти погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел 

I-V 08.11.2024 Мальцев Н. В. 

62 
Культурно-массовое меро-

приятие «Экскурсия в Ураль-
ский геологический музей» 

I-V 17.11.2024 Иванова Н. С. 

63 
Отборочный этап студенче-
ских проектов «Проектный 

конвейер» 
I-V 19.11.2024 Шехтман Д. А. 

64 
Лекция от приглашенного 

спикера для обучающихся о 
развитии личностных качеств 

I-V 24.11.2024 Коновалов П. А. 

65 День юриста I-V 03.12.2024 Мальцев Н. В. 



66 
Тематическая выставка «По-
жарное и спасательное дело в 

России» 
I-V 09.01.2025-

31.01.2025 Справцева Е. А. 

67 
Конкурс профессионального 
мастерства «Студенческий 

лидер УГГУ» 
I-V 25.03.2025 Коновалов П. А. 

68 День открытых дверей УГГУ I-V 26.03.2025 Гензель О. В. 

69 

Организация и проведение 
мероприятия «Встреча вы-

пускников всех поколений и 
День геолога» 

I-V 01.04.2025-
30.04.2025 Нижников Е. В. 

70 
Тематическая выставка 

«Нефтегазовая отрасль – 
поле для инноваций» 

I-V 01.04.2025-
15.04.2025 Справцева Е. А. 

71 Поход студентов геологов 
«Тур де ФГиГ» I-V 04.05.2025 Коновалов П. А. 

72 

Организация и проведение 
мероприятия «Торжествен-
ное вручение дипломов вы-

пускникам УГГУ» 

I-V 01.07.2025-
10.07.2025 Нижников Е. В. 

 11. Воспитание здорового образа жизни 

73 Проект «Уральская студенче-
ская баскетбольная лига» I-V 01.09.2024-

25.12.2024 Сухомлин С. Д. 

74 Психологическое консульти-
рование I-V 01.09.2024-

25.06.2025 Первушина А. А. 

75 

Спортивно-массовое меро-
приятие «Турнир по 

Пейнтболу среди обучаю-
щихся УГГУ» 

I-V 20.09.2024-
24.09.2024 Сухомлин С. Д. 

76 Осенний турслет I-V 24.09.2024-
26.09.2024 Комаров А. А. 

77 Чемпионат УГГУ по 
стрельбе «Меткий стрелок» I-V 25.10.2024-

31.10.2024 Комаров А. А. 

78 

Спортивно-массовое меро-
приятие «День Рождение 
ССК УГГУ «Горная Ма-

шина» 

I-V 07.11.2024 Сухомлин С. Д. 

79 
Профилактическое меропри-
ятие «Экспресс-тестирование 

на ВИЧ» 
I-V 18.11.2024-

19.11.2024 
Медянникова  

Н. Г. 

80 
Спортивно-массовое меро-
приятие для обучающихся 

УГГУ «Неделя баскетбола» 
I-V 13.12.2024-

20.12.2024 Сухомлин С. Д. 

81 Студенческий спортивный 
баттл I-V 17.12.2024 Сухомлин С. Д 

82 
Фестиваль зимних видов 

спорта, посвященный Все-
мирному дню снега 

I-V 15.01.2025-
16.01.2025 Сухомлин С. Д. 

83 
Внутривузовский отбороч-

ный этап чемпионата АССК 
России по 5-и видам спорта 

I-V 15.02.2025–
01.03.2025 Сухомлин С. Д. 



84 

Спортивно-массовое меро-
приятие Турнир по страйк-

болу среди факультетов 
УГГУ, посвященный 23 фев-

раля 

I-V 21.02.2025 Коновалов П. А. 

85 

Спортивный турнир среди 
женских команд 

 факультетов УГГУ, посвя-
щенный «Международному 

женскому дню» 

I-V 04.03.2025 Коновалов П. А. 

86 Проект «От Студзачета к 
знаку отличия ГТО» I-V 14.03.2025-

21.03.2025 Сухомлин С. Д. 

87 
Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по баскет-

болу 
I-V 15.03.2025 Коновалов П. А. 

88 

Профилактическое меропри-
ятие для обучающихся УГГУ 
«Экспресс-тестирование на 

ВИЧ» 

I-V 16.03.2025 Медянникова  
Н. Г. 

89 
Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по настоль-

ному теннису 
I-V 16.03.2025 Коновалов П. А. 

90 
Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по стрельбе 
из пневматического ружья 

I-V 17.03.2025 Коновалов П. А. 

91 
Спортивное мероприятие ту-
ристического клуба «Скалы 

Петра Гронского» 
I-V 19.03.2025 Комаров А. А. 

92 
Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по мини-

футболу 
I-V 22.03.2025 Коновалов П. А. 

93 
Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по волей-

болу 
I-V 23.03.2025 Коновалов П. А. 

94 Ежегодная спартакиада об-
щежитий УГГУ по шахматам I-V 24.03.2025 Коновалов П. А. 

95 

Оценка уровня информиро-
ванности и отношение к про-
блеме эпидемии ВИЧ-инфек-

ции среди студентов 

I-V 01.04.2025-
30.04.2025 

Медянникова  
Н. Г. 

96 
Поход туристического клуба 
«Авантюрин» - «Покорение 

скал» 
I-V 02.04.2025-

03.04.2025 Комаров А. А. 

97 Мероприятие, приуроченное 
к Всемирному дню здоровья I-V 07.04.2025 Коновалов П. А. 

98 
Профилактическая акция для 

обучающихся УГГУ «Что 
выберешь ты?» 

I-V 14.04.2025 Коновалов П. А. 

99 
Фестиваль летних уличных 
видов спорта «Горный X-

games» 
I-V 06.06.2025 Сухомлин С. Д. 

 12. Художественно-эстетическое воспитание 



100 Культурно-массовое меро-
приятие «День знаний» I-V 01.09.2024 Нижников Е. В 

101 

Участие университетской ко-
манды КВН в централь-

ной/официальной лиге МС 
КВН (полуфинал) 

I-V 01.09.2024 
30.10.2024 Нижников Е. В 

102 

Участие коллектива УГГУ 
«ГрандMajor» в Междуна-
родном фестивале по «Ма-

жореткам» 

I-V 01.10.2024-
30.10.2024 Нижников Е. В. 

103 
Культурно-массовое меро-
приятие для обучающихся 

УГГУ «Литературный вечер» 
I-V 07.10.2024 Коновалов П. А. 

104 
Культурно-массовое меро-

приятие «День культуры аф-
риканских стран» 

I-V 12.10.2024 Иванова Н. С. 

105 

Культурно-массовое меро-
приятие для обучающихся 

УГГУ – Флешмоб, посвящен-
ный Дню первокурсника 

I-V 14.10.2024- 
21.10.2024 Коновалов П. А. 

106 

Культурно-массовое меро-
приятие Смотр Художествен-

ной Самодеятельности для 
обучающихся первого курса 

I-V 20.10.2024 Коновалов П. А. 

107 
Культурно-массовое меро-
приятие «День первокурс-

ника» 
I-V 21.10.2024 Нижников Е. В. 

108 
Международная просвети-

тельская акция «Большой эт-
нографический диктант» 

I-V 01.11.2024-
30.11.2024 

Старостин А. Н., 
Суслонов П. Е. 

109 

Участие университетской ко-
манды КВН в централь-

ной/официальной лиге МС 
КВН (финал) 

I-V 01.11.2024-
30.11.2024 Нижников Е. В. 

110 Фестиваль команд КВН 
«Уральские горы юмора» I-V 25.11.2024 Нижников Е. В. 

111 
Культурно-массовое меро-
приятие для обучающихся 
УГГУ «Зимний бал 2024» 

I-V 23.12.2024 Коновалов П. А. 

112 
Культурно-массовое меро-

приятие «Новый Год для де-
тей работников УГГУ» 

I-V 23.12.2024 Шехтман Д. А. 

113 

Культурно-массовое меро-
приятие «Новый год для ино-
странных студентов УГГУ». 
Конкурс рассказов о нацио-
нальных новогодних тради-

циях 

I-V 24.12.2024 Иванова Н. С. 

114 Конкурс красоты «Мисс и 
Мистер УГГУ-2025» I-V 24.03.2025 Нижников Е. В. 

115 Культурно-массовое меро-
приятие для обучающихся I-V 21.04.2025 Коновалов П. А. 



УГГУ «Смотр художествен-
ной самодеятельности» 

116 Отчетный концерт студенче-
ского культурного центра I-V 26.05.2025 Нижников Е. В. 

 13. Экологическое воспитание 

117 
Экологическая акция по 

сбору отработанных батареек 
и пластиковых крышечек 

I-V 01.09.2024-
30.09.2024 Ершова А. А. 

118 

Реализация проекта 
«Экодворы» с Всероссий-

ским экологическим движе-
нием «Делай!» 

I-V 01.09.2024-
30.12.2024 Ершова А. А. 

119 

Проведение субботников, 
совместно с Всероссийским 
экологическим движением 

«Делай!» 

I-V 20.09.2024-
20.10.2024 Ершова А. А. 

120 
Посадки саженцев деревьев с 

Всероссийским экологиче-
ским движением «Делай!» 

I-V 20.09.2024-
20.11.2024 Ершова А. А. 

121 Экологические занятия в 
школах г. Екатеринбург I-V 01.01.2025-

30.04.2025 Ершова А. А. 

122 
Выезд эковолонтеров уни-

верситета ИЭФ-TRIP “Источ-
ники” 

I-V 17.02.2025 Коновалов П. А. 

123 

Проведение субботников, 
совместно с Всероссийским 
экологическим движением 

«Делай!» 

I-V 01.04.2025-
30.04.2025 Ершова А. А. 

124 
Выезд эковолонтеров уни-

верситета ИЭФ-TRIP «Челя-
бинская область» 

I-V 11.05.2025 Коновалов П. А. 

 14. Волонтерское движение 

125 
Ежегодная благотворитель-

ная акция «Полезная макула-
тура» 

I-V 01.11.2024-
01.12.2024 

Коновалов П. А., 
Ершова А. А. 

126 День добровольца (волон-
тера) в России I-V 05.12.2024 Ершова А. А. 

127 
Акция, приуроченная к наци-
ональному дню донора в Рос-

сии 
I-V 26.04.2025 Коновалов П. А. 

128 

Посещение волонтерами ве-
теранов ВОВ и тружеников 

тыла, приуроченное ко «Дню 
Победы» 

I-V 02.05.2025-
11.05.2025 Ершова А. А. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего 

объема грузов, перевозимого всеми видами транспорта, т. е. подавляющая 

часть грузов не может быть доставлена без автомобильного транспорта. В то 

же время в общем грузообороте (т·км) всех видов транспорта доля автомо-

бильного транспорта составляет несколько процентов. 

Автотранспорту нет альтернативы при перевозках дорогостоящих гру-

зов на малые и средние расстояния, в розничной торговле, в промышленно-

сти и сельском хозяйстве, подвозе-вывозе грузов в транспортных узлах же-

лезнодорожного, морского и речного транспорта. 

Доля автотранспортных издержек в стоимости продукции составляет: в 

промышленности не менее 15 %, строительстве до 30 %, сельском хозяйстве 

и торговле – до 40 % и более. 

На долю автотранспорта приходится порядка двух третей объема всех 

нефтяных топлив, потребляемых транспортом. 

Низкий технический уровень отечественных автомобилей, высокая 

степень их изношенности, плохое состояние дорог, недостаточная разви-

тость логистических систем при перемещении товарных масс, отсутствие 

эффективных технологий в грузоперерабатывающих узлах, слабое развитие 

терминальной сети приводит к низкой производительности автотранспорта, 

которая в настоящий момент примерно в 4 раза ниже по сравнению с разви-

тыми зарубежными странами. 
Для повышения эффективности работы автотранспорта необходи-

мо: 

– применять совмещенные графики работы подвижного состава с дру-

гими видами транспорта и погрузочно-разгрузочными механизмами; 

– использовать прямую перегрузку с магистральных видов транспорта 

на автомобильный транспорт; 

–  шире применять контейнерную и пакетированную доставку грузов; 

– пополнять парк автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и свыше   

15,0 т; 

– развивать транспортно-экспедиторские фирмы и транспортные бир-

жи, облегчающие поиск клиентуры. 

В курсовой работе  по дисциплинам «Грузовые перевозки» и «Подвиж-

ной состав автомобильного транспорта», а также в выпускной квалификаци-

онной работе решаются вопросы выбора подвижного состава, составления 

маршрутов, определения времени рейсов, составляются графики движения 

подвижного состава и графики работы водителей.  

В пособии приведены примеры расчета четырех вариантов перевозок:  

–  перевозка навалочных грузов с прямым и обратным грузопотоками; 

– оптимизация перевозок однородных грузов от нескольких грузоот-

правителей к нескольким грузополучателям;  
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– контейнерная перевозка грузов; 

– перевозка грузов с использованием сменных полуприцепов. 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

1.1. Технические показатели работы 

 

Для планирования, учета и анализа работы подвижного состава (ПС) 

установлена система технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), позво-

ляющих оценивать эффективность использования автомобилей и результаты 

их работы. 
Списочным парком автотранспортного объединения (АТО) называет-

ся весь подвижной состав, числящийся на балансе предприятия 

 

Асп = Ат + Ар, 

 

где  Ат – число автотранспортных средств (АТС), готовых к эксплуатации;  

       Ар – число АТС, требующих ремонта или находящихся в ремонте или 

техническом обслуживании. 

 

Ат = Аэ + Ап, 

 

где  Аэ – число АТС, находящихся в эксплуатации (на линии);  Ап – число 

АТС, находящихся в простое из-за отсутствия работы, топлива, водите-

лей и по другим организационным причинам. 

Для учета использования парка за определенный период времени ис-

пользуют показатель «автомобиледень» –  АД. Например, если в течение пяти 

дней в АТО 20 АТС работали на линии, два АТС находились в ремонте и 

один простаивал, то списочные автомобиледни равны 

 

АДсп = АДэ + АДр + АДп = 20·5 + 2·5 + 1·5=115. 

 

Эффективность работы парка ПС удобно оценивать рядом коэффици-

ентов. 

Коэффициент технической готовности определяет долю исправного 

(готового к эксплуатации) ПС в парке и характеризует техническое состояние 

парка АТС 

т = Ат /Асп = АДт /АДсп = Дт /Дк, 

 

где Дт – дни пребывания АТС в готовом для эксплуатации состоянии;           

Дк – число календарных дней. 
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Коэффициент выпуска характеризует долю парка ПС, находящуюся в 

эксплуатации (на линии), относительно календарного времени 

 

в = Аэ /Асп = АДэ /АДсп = Дэ /Дк,                             (1.1) 

 

где Дэ –  число дней эксплуатации. 

Коэффициент использования характеризует долю парка ПС, находя-

щуюся в эксплуатации (на линии), относительно рабочего времени 

 

н = АДэ /АДр = Дэ /Др, 

 

где  Др –  число рабочих дней за рассматриваемый календарный период. 

В отличие от коэффициента выпуска коэффициент использования бо-

лее объективно оценивает эффективность использования ПС, так как учиты-

вает режим работы АТО. 

Пробегом называется расстояние, проходимое ПС за определенный пе-

риод времени. Различают пробеги: пробег с грузом, холостой пробег (без 

груза) и нулевой пробег.  

Нулевой пробег  –  это пробег, который необходимо совершить ПС для 

прибытия из АТО на первый пункт погрузки и возвращения после последней 

разгрузки в АТО. 

Для повышения эффективности эксплуатации ПС необходимо стре-

миться к снижению величины непроизводительного пробега. Доля пробега с 

грузом в общем пробеге ПС оценивается коэффициентом использования 

пробега 

β = Lег /Loб.                                                   (1.2) 

 
где  Lег – длина ездки с грузом, км; Loб -  общий пробег, км. 

При расчетах обычно различают коэффициент использования пробега 

за ездку 

β = Lег /(Lег+ Lх),  

 

где  Lх  – пробег без груза за ездку, и за рабочий день 

 

β р.д = Lег /(Lг + Lх + Lн). 

 

где β р.д  – коэффициент использования за рабочий день; Lн – нулевой  пробег. 

Время пребывания АТС в наряде 

 

Тн = Тм+tн,                                                  (1.3) 

 

где   Тм – время работы на маршруте; tн – время на выполнение нулевого про-

бега. 
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Средняя продолжительность пребывания АТС в наряде за сутки харак-

теризует эффективность использования парка по времени и считается как от-

ношение общего количества автомобилечасов пребывания в наряде за отчет-

ный период к общему количеству автомобиледней эксплуатации. 

Производительность ПС – это количество груза, перевозимого в еди-

ницу времени. Производительность ПС определяют в тоннах – U (или других 

физических единицах измерения массы, объема или количества груза, на-

пример, м
3
, контейнеры и т. д.) и в тонна-километрах – W. За одну ездку эти 

показатели составят 

Uе = qнγ, т (м
3
);   Wе = Uеlег , т·км (м

3
· км),             (1.4) 

 

где qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; γ – коэффициент ис-

пользования грузоподъемности автомобиля, зависит от класса грузов 

(см. табл. 1.1). 

Класс грузов определены в табл. 1.1 
Таблица 1.1 

Класс грузов 

 

Класс 
Коэффициент использования грузоподъемности, γ 

диапазон среднее значение 

1 0,91 … 1,0 0,96 

2 0,71 … 0,9 0,8 

3 0,51 … 0,7 0,6 

4 0,40 … 0,5 0,45 

 

Часовая производительность т·км/ч, при выполнении ПС определенной 

ездки может быть рассчитана по формулам 

 

Uч = qнγ/tе;   Wч = UчLг , 

 

где tе – время ездки, ч; Lг – длина ездки с грузом, км. 

 

1.2. Себестоимость и тарифы на грузовые перевозки 

 

Затраты АТО на выполнение перевозок в денежной форме представля-

ют эксплуатационные расходы, а рассчитанные на единицу транспортной 

продукции называются себестоимостью перевозок и на автомобильном 

транспорте (АТ) исчисляются в руб./(т·км), руб./км, руб./т или руб./ч в зави-

симости от способа фиксации величины работы АТС. 

Структура себестоимости — это состав и соотношение статей расхо-

дов и элементов затрат в общих эксплуатационных расходах. 

На AT принято рассчитывать и составлять отчеты по себестоимости 

перевозок по следующим статьям: 
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  основная и дополнительная заработная плата водителей с начисле-

ниями; 

  затраты на топливо — учитывают кроме затрат на топливо, израсхо-

дованное при работе на линии, затраты на топливо, используемое на внут-

ригаражные нужды; 

  затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы; 

  затраты на износ и ремонт автомобильных шин; 

  затраты на техническое обслуживание и ремонт ПС; 

  амортизационные отчисления на восстановление ПС; 

  накладные расходы на функционирование АТО. 

Для оперативного упрощенного планирования затрат на перевозки их 

можно представить в виде переменной (зависящей от пробега ПС) и посто-

янной (не зависящей от пробега ПС) составляющих. Пример графика зависи-

мости переменной составляющей Спер и постоянной составляющей Спост за-

трат от номинальной грузоподъемности ПС приведен на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Зависимость переменных и постоянных затрат 

от грузоподъемности автомобиля: 
зависимость постоянной (        ) и переменной (- - - ) 

 

Себестоимость перевозок определяет тарифы на перевозки с учетом 

необходимого уровня рентабельности работы АТО для возможности расши-

ренного воспроизводства. 

Грузовые тарифы являются составной частью системы цен и возмеща-

ют затраты на транспортировку продукции для обеспечения  расширенного 
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воспроизводства на транспорте. Таким образом, размер средней тарифной 

ставки определяется из соотношения 

 

Т = С + П,                                                 (1.5) 

 

где С – себестоимость перевозок; П – прибыль перевозчика. 

При определении тарифов необходимо учитывать снижение се-

бестоимости с увеличением расстояния перевозок. Этому принципу соответ-

ствует дифференцированная система построения тарифов. В этом случае по-

километровая ставка тарифа экспоненциально снижается с увеличением рас-

стояния перевозки груза. Обычно снижение ставки ограничивают рациональ-

ной дальностью перевозки. Сверх этого расстояния значение ставки остается 

постоянным или даже увеличивается. Это позволяет перевозчику ком-

пенсировать повышение затрат, связанных с нерациональным ис-

пользованием ПС. Система постоянных ставок не учитывает изменение та-

рифа с увеличением расстояния перевозки груза. В этом случае могут учиты-

ваться другие факторы (тип ПС, срочность перевозки и т. п.). Аккордная сис-

тема предусматривает фиксированную оплату за перевозки. 

В настоящее время на услуги грузового AT установлены свободные це-

ны. Их уровень определяется конкурентной средой и фактическими затрата-

ми перевозчика. Для удобства выполнения  расчетов с клиентами АТО разра-

батывает собственную тарифную систему, которая зависит от специфики ра-

боты организации, конкретных условий доставки грузов, объемов перевозки 

и т. п. 

На автомобильном транспорте наибольшее распространение получили 

повременные, покилометровые и сдельные тарифы. 

Повременные тарифы используются при предоставлении клиенту ПС 

на определенное время, когда невозможно или нерационально определять 

количественные характеристики перевозок. Ставка тарифа рассчитывается на 

один час, зависит от типа ПС, и может учитывать пробег, выполненный ПС 

за время использования. Также обычно для компенсации повышенных на-

кладных расходов при незначительном времени использования ПС устанав-

ливается минимальная плата за предоставление АТС. 

Покилометровые тарифы предусматривают оплату в зависимости от 

модели и типа ПС исходя из величины пробега. Обычно эта схема тарифов 

используется при выполнении междугородных и международных перевозок 

или при перемещении самих АТС (перегон, подача и возврат, порожний про-

бег по объективным причинам и т. п.). 

Сдельные тарифы целесообразно использовать в тех случаях, когда 

имеется возможность точного учета объема перевозимого груза, так как в 

этом случае создается объективная необходимость в повышении производи-

тельности АТС и снижении затрат, что позволяет получить коммерческую 
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выгоду при выполнении перевозок. Ставка сдельного тарифа зависит от рас-

стояния перевозки груза, размера отправки и класса груза. 

В условиях свободной цены на услуги AT тариф на перевозку груза оп-

ределяется себестоимостью перевозок и уровнем конкуренции.  

Себестоимость перевозки одной тонны груза можно определить по 

формуле 

Ст=[Сперlе.г/β+Спост(lе.г/Vт+tп-р)]/(qнγ),                          (1.6) 

 

где   Спер – переменная составляющая затрат для ПС различной грузоподъем-

ности, р/км;  Спост – постоянная составляющая затрат для ПС различной 

грузоподъемности, руб./ч (см. рис. 1.1); Vт – техническая скорость, км/ч. 

Тогда рентабельность перевозки одной тонны груза, %, составит 

 

rт  = [ (d т -C т ) /C т ]100,                                      (1.7) 

 

где   dт – тариф за перевозку 1 т груза. 

При заданном уровне рентабельности rт величина тарифа составит 

 

dт = Ст(rт+100)/100.                                            (1.8) 

 

Рассчитанные значения тарифов обычно для удобства использования в 

АТО и клиентами оформляются в виде таблиц. Таблицы могут иметь различ-

ную форму в зависимости от принятой в АТО схемы формирования тарифов. 

Образец построения тарифов приведен в табл. 1.2. Тарифы на грузоперевозки 

по г. Екатеринбургу на 2011 г. приведены в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.2 

Построение сдельных тарифов 

 

Рассто-

яние 

пере-

возки, 

км 

 
Оплата перевозки при массе отправки, руб/т 

 
 

до 

 0,5 т 

 

 

0,5...1 т 

 

 

2... 3 т 

 

 

1...1,5 т 

 

 

1,5...2 т 

 

 

3... 4 т 

 

 

4... 5 т 

 

 

5…10 т 

 

 

10.. .20 т  

 

Свыше 

20 т 
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1
1

 

Таблица 1.3 

Тарифы на грузоперевозки по г. Екатеринбургу на 2011 год 

 

Кузов  Минимальный заказ, час.  

Цены на грузоперевозки за, 

руб/час 

(в т. ч. НДС)  

Цена за км. руб 

(в т. ч. НДС)  
Грузоподъёмность, т  

ГАЗЕЛЬ 

Тент  2 270   10,00    1.5  

Борт  2 290    10,00    1.5  

Фургон  2 270    10,00   1.5  

Изотермический  2 270    10,00   1.5  

ЗИЛ - Бычок 

Тент  3 470   13,50   3  

Борт  3 470   13,50   3  

Фургон  3 470   13,50   3  

Изотермический 3 470   13,50   3  

БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ 

Тент  3 570    16,00   5   

Изотермический 3 570    16,00   5   

Тент  4 770    19,00   10   

Тент  4 1100    26,50   20   

Борт  3 570    16,00   5   

Борт  4 770 руб.  19,00   10   

Борт  4 1100    25,50   20   
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

2.1. Классификация маршрутов перевозки грузов и их                   

характеристика 

 

Маршрутом движения называется путь следования ПС при выполне-

нии перевозок. Выбор того или иного маршрута определяется в основном ва-

риантом организации транспортного процесса. Классификация различных 

типов маршрутов приведена на рис. 2.1. 

 
 

Рис. 2.1. Классификация маршрутов для перевозки грузов 

 

Показатели основных видов маршрутов приведены в табл. 2.1. 

Для маятниковых и кольцевых маршрутов в качестве критерия их эф-

фективности можно использовать коэффициент использования пробега. Чем 

больше будет его значение, тем меньше будет расходоваться ресурсов на пе-

ремещение ПС без груза и, естественно, ниже будет себестоимость перево-

зок. 

При выполнении перевозок по развозочно-сборочным маршрутам     

какое-то количество груза находится в кузове автомобиля на всем пути сле-

дования, поэтому использовать в качестве критерия эффективности коэффи-

циент использования пробега нельзя. Для того, чтобы определить такой кри-

терий, рассмотрим простой пример. Пусть из пункта отправления (ГОП) не-

обходимо развести груз в три пункта. Объемы завоза и расстояние между 

пунктами приведены на рис. 2.2. Количество возможных вариантов объезда 

пунктов доставки груза равно: 3!=6. Показатели работы  автомобиля при раз-

возе груза по каждому из возможных вариантов приведенных в табл. 2.2.  

Очевидно, что минимальные затраты ресурсов будут достигнуты при 

наименьшем пробеге ПС и выполняемой при этом транспортной работы. 

Этим условиям соответствует третий вариант в табл. 2.2. 
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Таблица 2.1 

Показатели основных видов маршрутов для перевозки грузов 

 

Время оборота Число оборотов 
Число 

ездок 

Объем перевозок 

за оборот 

Коэффициент 

использования пробега 

Маятниковые маршруты 

С обратным холостым пробегом 

2lе.г/Vт+tп-р  [Tм Vт/(2lе.г+ Vт+tп-р)] no qнγ 0,5 

С обратным частично груженным  пробегом 

2lе.г1/Vт+tп-р {[Tм βVт/[(lе.г1+ lе.г2)Vтβtп-р]} 2no qнγ (lе.г1+ lе.г2)/2lе.г1 

С обратным груженным  пробегом 

2lе.г1/Vт+tп-р  [Tм Vт/(2lе.г1+ Vтtп-р)] 2no qнγ 1 

Кольцевые маршруты 

Кольцевой 

lм/Vт+tп-р  [Tм Vт/( lм + Vтtп-р)] kno qнγ  lе.г1/ lм 

Сборочно-развозочный 

lм/Vт+tп-р(m–1)tз {TмVт/{lм+Vт[tп-р+(m–1)tз ]}} no qн(γр1+ γс.п) 1 

 
Примечание. т –  число пунктов заезда на маршруте, где производится погрузка и (или) разгрузка ПС; k –  число пунктов 

погрузки ПС на кольцевом маршруте; tз –  дополнительное время, требуемое на один заезд; γ р1, –  значение коэффициента ис-

пользования грузоподъемности на первом участке развозки груза; γс.п –  значение коэффициента использования грузоподъем-

ности на последнем участке сбора груза; lм – длина маршрута, км 

1
3 
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Рис. 2.2.  Схема расположения грузоотправных  пунктов 

и пунктов завоза груза 
 

Таблица 2.2 

Варианты развоза груза 
 

Вариант (маршрут) Wc, т·км Lм, км β lе.г, км 

Вариант 1 (1—2—3) 56 33 0,70 23 

Вариант 2 (3—2—1) 76 33 0,76 25 

Вариант 3 (1—3—2) 46 29 0,62 18 

Вариант 4 (2—3—1) 70 29 0,72 21 

Вариант 5 (3—1—2) 61 34 0,68 23 

Вариант 6 (2—1—3) 75 34 0,70 24 

 

2.2. Средние скорости движения подвижного состава 

 

Нормирование пробега автомобиля в течение смены основывается на 

расчетной скорости движения в разных условиях. Расчетная скорость движе-

ния АТС должна устанавливаться для каждого маршрута или их группы при-

казом по АТО и периодически корректироваться на основании анализа объ-

ективных результатов работы ПС, контрольных замеров и т. п.  

Ориентировочно значения расчетной скорости движения ПС можно при-

нять по табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

Значение расчетной скорости движения ПС 

 
Вид дороги Норма пробега, км/ч 

Магистральные дороги европейских стран 60... 80 

Дороги с усовершенствованным покрытием в пределах  

РФ и стран СНГ 

 

49 

Дороги с твердым покрытием и грунтовые улучшенные 37 

Дороги естественные грунтовые 28 

Городские улицы для АТС грузоподъемностью: 

до 7 т (автоцистерны до 6 тыс. л) 

7 т (автоцистерна 6 тыс. л) и выше 

 

25  

24 
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В Москве к городским улицам по расчетным нормам пробега относятся 

дороги пригородной зоны в пределах 20 км от границы города, в Санкт-

Петербурге, столицах автономных республик, краевых и областных центрах 

— в пределах 10 км. 

Расчетные нормы пробега рекомендуется снижать в следующих случаях: 

  при перевозке грузов, требующих особой осторожности (хрупкие из-

делия, опасные грузы, электроника), до 15 %; 

  при длине груженой ездки до 1 км, в карьерах и в условиях бездорожья 

– до 40 %; 

  при длине груженой ездки свыше 1 до 3 км – до 20 %; 

  в других случаях, когда по дорожным условиям или в зависимости от 

характеристик груза, или в соответствии с тягово-скоростными характеристи-

ками ПС расчетная скорость не может быть достигнута. 

 

2.3. Нормы времени на погрузку и разгрузку подвижного состава 

 

2.3.1. Нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

выполняемых средствами железных дорог при централизованном завозе (вы-

возе) грузов на станции железных дорог автомобильным транспортом общего 

пользования, приведены в табл. 2,4, 2,5. Нормы времени в речных (морских) и 

в аэропортах определяются кодексами этих ведомств и примерно соответст-

вуют значениям, приведенным в табл. 2,4, 2,5.  
Таблица 2.4 

Нормы времени на механизированную  

погрузку-разгрузку автомобилей,  мин. 

 

Грузоподъемность  

Автомобиля, тонн 

Погрузка Разгрузка 

грузы, пере-

возимые со сче-

том мест, шт. 

грузы, пере-

возимые без счета 

мест, навалом 

грузы, пере-

возимые со сче-

том мест, шт. 

грузы, пере-

возимые без счета 

мест, навалом 

До 1,5 включительно 9 4 9 4 

Свыше 1,5 до 2,5 

включительно 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

Свыше 2,5 до 4 

включительно 

 

12 

 

6 

 

12 

 

6 

Свыше 4 до 7 

включительно 

 

15 

 

7 

 

15 

 

7 

Свыше 7 до 10 

включительно 

 

20 

 

8 

 

20 

 

8 

Свыше 10 до 15 

включительно 

 

25 

 

10 

 

25 

 

10 

Свыше 15 до 20 

включительно 

 

30 

 

15 

 

30 

 

15 

Примечание. Погрузка или разгрузка считается механизированной, когда укладка 

груза в кузов автомобиля или снятие его из кузова автомобиля производится подъемно-

транспортными машинами. 
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Таблица 2.5 

Нормы времени на немеханизированную погрузку  

и разгрузку автомобилей, мин. 

 

Примечание. Немеханизированной погрузкой (разгрузкой) считается, когда укладка 

груза в кузов автомобиля или снятие его с кузова автомобиля производится вручную 

 

2.3.2. Нормы времени, указанные в табл. 2.4 и 2.5, увеличиваются: 

а) при взвешивании груза на автомобильных весах или пересчете грузо-

вых мест — на 4 минуты на каждое определение веса груза или на пересчет в 

каждом автомобиле, или прицепе, независимо от класса груза и грузоподъем-

ности автомобиля и прицепа; 

б) при взвешивании и перевешивании груза на десятичных, сотенных 

весах на автомобиль (автопоезд) грузоподъемностью до 4 тонн включительно 

– на 9 минут, грузоподъемностью свыше 4 до 7 т – на 13 минут и для автомо-

билей (автопоездов) грузоподъемностью свыше 7 т – на 18 минут; 

в) на 10 %, если погрузка или разгрузка грузов производится из автомо-

билей типа «фургон»; 

г) на 25 % – при погрузке и разгрузке промышленных и продовольст-

венных грузов, требующих особой осторожности (стекло, фарфоровые и фа-

янсовые изделия, жидкость разная в стеклянной таре, музыкальные инстру-

менты, телевизоры, радиотовары, приборы, мебель), а также мелко-штучных 

грузов, перевозимых навалом или в мелкой упаковке и требующих пересчета 

(белье, обувь, головные уборы, одежда, галантерея, трикотаж, ткани разные, 

писчебумажные принадлежности, книги, игрушки, мясо и мясопродукты, мо-

лочные продукты). 

2.3.3. На погрузку и разгрузку крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов, требующих специальных устройств для их крепления, нормы времени ус-

танавливаются в зависимости от конкретных условий по соглашению сторон. 

2.3.4. При подаче автомобилей к нескольким секциям складов или от-

дельным складским помещениям по взаимному согласию сторон, подписы-

вающих договор на централизованный завоз (вывоз) грузов, могут быть уста-

 

Грузоподъемность 

автомобиля (тонн) 

Погрузка Разгрузка      

грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт. 

грузы, пере-

возимые без сче-

та мест, навалом 

грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт. 

грузы, пере-

возимые без 

счета мест, на-

валом 

     

До 1,5 включительно 19 14 13 8      
Свыше 1,5 до 2,5 включительно 20 15 15 10      
Свыше 2,5 до 4 включительно 24 18 18 12      
Свыше 4 до 7 включительно 29 21 22 14      
Свыше 7 до 10 включительно 37 25 28 16      
Свыше 10 до 15 включительно 45 30 34 19      
Свыше 15 до 20 включительно 52 37 40 25      
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новлены средние комплексные нормы простоя автомобиля (автопоезда) под 

погрузкой или разгрузкой и выполнением дополнительных операций, с учетом 

установленных норм и фактического количества выполняемых дополнитель-

ных операций. 

2.3.5. Время простоя автомобиля (автопоезда) под погрузкой или раз-

грузкой исчисляется с момента подачи автомобиля (автопоезда) к месту по-

грузки или разгрузки и вручения шофером транспортных документов на пере-

возку грузов до момента окончания погрузки или разгрузки и вручения шоферу 

надлежаще оформленных транспортных документов. 

2.3.6. В нормы времени, указанные в табл. 2.4, 2.5,  включено время, не-

обходимое на погрузку (разгрузку) груза с подноской или отноской груза, на 

маневрирование автомобиля (автопоезда), увязывание и развязывание груза, 

покрытие груза брезентом и снятие брезента, открытие и закрытие бортов 

(дверей) автомобиля и прицепов, а также оформление документов на завоз 

(вывоз) грузов. 

Нормы времени на погрузку (разгрузку) контейнеров приведены в     

табл. 2.6. 
Таблица 2.6 

Нормы времени на погрузку (разгрузку) контейнеров  

на автомобили, мин. 

 

Масса брутто кон-

тейнера, т 

Механизированная 

погрузка одного контейнера 

на автомобиль или разгруз-

ка его с автомобиля, мин. 

Масса брутто контей-

нера, т 

Механизированная 

погрузка одного контейнера 

на автомобиль или разгруз-

ка его с автомобиля, мин. 

2,5–3,0 7 20,0 10 

5,0 7 25,0 12 

10,0 10 30,0 12 

 

Нормы времени на прицепку-отцепку полуприцепов приведены в      

табл. 2.7. 
Таблица 2.7 

Продолжительность прицепки-отцепки пролуприцепов, мин 

 
Грузоподъемность  

полуприцепа, т 

Норма времени, мин. 

на зацепку на отцепку 

До 10 12 8 

10…20 16 10 

Свыше 20 18 12 

 

При погрузке навалочных грузов  экскаватором должно выполняться со-

отношение  – от 1:3 до 1:5, т. е в кузов автомобиля должно погружаться от 3 

до 5 ковшей экскаватора (от 3 ковшей для мягких грунтов и до 5 ковшей для 

скальных грузов). Продолжительность цикла экскаватора колеблется от 26 до 

39 с в зависимости от категории грунта (I – V категории). При погрузке авто-
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мобилей погрузочными механизмами с небольшой вместимостью ковша время 

на погрузку автомобиля устанавливается по соглашению между сторонами. 

 

 2.4. Организация труда и отдыха водителей 

 

Организация работы водителей основывается на  Федеральном законе  

№ 197 – Ф3 «Трудовой кодекс РФ» от 30 декабря 2001 г. и разработанного на 

его основе Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей, приказ № 15 Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. Положе-

ние распространяется на всех водителей, работающих по трудовому договору,  

и индивидуальных предпринимателей, независимо от организационной формы 

и ведомственной подчиненности организации, кроме водителей, занятых на 

международных перевозках. 

В отличие от большинства других профессий водителям может устанав-

ливаться суммированный учет рабочего времени, как правило, за месяц, ис-

ходя из 40-часовой продолжительности рабочего времени в неделю. При 

суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной ра-

боты (смены) водителя может устанавливаться не более 10 ч (12 ч при между-

городных перевозках). 

Если пребывание водителя в ПС предусматривается продолжительно-

стью более 12 ч, в рейс направляются два водителя и должен использоваться 

автомобиль, оборудованный спальным местом для отдыха водителя. 

В состав рабочего времени водителя включается:  

  время управления АТС (в течение смены не может превышать 9 час, а 

при перевозках тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов –   

8 час; не более двух раз в неделю смена может быть увеличена до 10 час, при 

суммарном времени управления за две недели подряд – не более 90 час); 

  время остановок для кратковременного отдыха в пути и на конечных 

пунктах; 

  подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородных пере-

возках – в пунктах стоянки в пути; 

  время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию и после возвращения с линии (может ориентировочно приниматься      

5 мин. на каждый осмотр); 

  время простоев не по вине водителя; 

  время проведения работ по устранению возникших в течение работы 

на линии неисправностей; 

  время охраны груза и ПС во время стоянки на междугородных пере-

возках, если эти обязанности возложены на водителя трудовым договором (за-

считывается в рабочее время водителя в размере не менее 1/3); 

 время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

АТС при направлении в рейс двух водителей (засчитывается в рабочее время 

водителя в размере не менее 1/2). 
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Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжи-

тельностью не более 2 час не позднее, чем через 4 час после начала работы. 

Если продолжительность смены более 8 час, предоставляется два перерыва. 

При междугородных перевозках, в соответствии с российскими нормами, во-

дителю должен предоставляться перерыв для отдыха продолжительностью не 

менее 15 мин. после первых 3 час непрерывного движения и затем через каж-

дые 2 час. При совпадении этого перерыва с обеденным указанное дополни-

тельное время для отдыха не предоставляется. 
 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ПРИМЕРАХ 

 

3.1. Перевозка навалочных грузов с прямым и обратным               

грузопотоками 

 

В городских условиях при наличии большого количества грузообразую-

щих и грузопоглащающих пунктов очень трудно наглядно представить грузо-

вые потоки между отдельными пунктами. Для изучения грузопотоков состав-

ляют шахматные (косые) таблицы в которых приводят сведения о грузообмене 

между грузообразующими и грузопоглащающими пунктами. В таблице 3.1.1 

приведен месячный план перевозок.   
Таблица 3.1.1 

Месячный план грузоперевозок заданы в виде шахматной таблицы 
 
Пункт  

отправки 

Грузопункт получения 
Всего 

А Б В Г 

А  2000 4000 1000 7000 

Б 5000 – 2000 5000 12000 

В 1000 3000 – 2000 6000 

Г 4000 2000 1000 – 7000 

Всего: 100000 7000 7000 8000 32000 

 
Расчет времени оборотных рейсов, количества подвижного состава и 

расписание движения выполнено для следующих условий: 

- груз I категории; 

- коэффициент использования грузоподъемности γ = 1; 

- число рабочих дней в месяц – 22; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность смены 8 часов. 

Расчетная скорость равна 37 км/ч. 

Время на ежедневное обслуживание: грузоподъемность более 8 т –      

0,5 часа. 

Время на медицинское освидетельствование – 5/60 = 0,083ч. 

Время на взвешивание – 4 мин. 
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Время на погрузку – 6 мин. 

Время на разгрузку – 4 мин. 

Время на оформление документов – 2 мин. 

Расстояние между пунктами lАБ – 20 км; lБВ – 25 км; lВГ – 15 км (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Схема трассы 

 

Нулевые пробеги от АТП:   до п. А – 8 км; 

                                               до п. Б – 12 км; 

                                               до п. В – 37 км; 

                                               до п. Г – 52 км. 

 

3.1.1. Время оборотного рейса для каждого грузопотока 

С учетом взвешивания до и после погрузки, погрузки и оформления до-

кументации время оборотного рейса определяется по формуле (3.1). Если в 

процессе движения от одного конечного пункта до другого производится до-

полнительно разгрузка-погрузка, то это время учитывается во времени обо-

ротного рейса (холостой пробег равен нулю), формула (3.2). 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + tразг + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + 

+ tразг + tвзв +  tдок.                                                                     (3.1) 

 

С разгрузкой-погрузкой в промежуточном пункте: 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + 

ℓпм1/υ + +tвзв + + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓnм2/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок ,  (3.2) 

 

где   tвзв – время на взвешивание, ч; 

tпогр – время погрузки, ч; 

tдок – время на оформление документов, ч; 

tразг – время на разгрузку, ч; 

ℓм – длина маршрута, км; 

υ – средняя скорость движения, км/ч; 

ℓпм1 – длина маршрута до промежуточного пункта 1, км; 

ℓпм2 – длина маршрута от  перегрузочного пункта 2, км. 

 

3.1.2. Построение эпюр грузопотоков 

По заданным грузопотокам от отправителей к грузополучателям строит-

ся эпюра транспортной работы. При этом фактические криволинейные участ-

ки дороги на местности,  заменяют прямолинейными. По оси абсцисс (Х) от-
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кладываются расстояние между пунктами грузоперевозки, по оси ординат (У) 

– объем перевозимого груза. Вверх от оси Х откладываются объем перевозок в 

прямом направлении, ниже оси – грузопоток в обратном направлении. Пло-

щадь прямоугольника соответствует объему транспортной работы (т·км). 

Построение эпюры грузоперевозок выполняется вначале для самого от-

даленного грузополучателя, а затем – по мере уменьшения удаленности грузо-

получателя. То же самое делается для грузопотока в обратном направлении 

(если он есть). 

Из полученной эпюры выделяются грузопотоки в прямом и обратном 

направлениях таким образом, чтобы автомобиль был загружен в обоих на-

правлениях (исключаем холостой пробег). 

Из последующей эпюры убираем выделенный грузопоток и выделяем 

следующий, стремясь получить наибольшее значение коэффициента исполь-

зования пробега β. 

Для заданного плана перевозок (см. табл. 3.1), исходная эпюра грузопо-

токов приведена на рис. 3.2 (эпюра 1). Формирование грузопотоков № 1–9 

осуществляются следующим образом. 

 

Грузопоток № 1 

Погрузка в п. А, движение до п. Г (60 км), разгрузка-погрузка в п. Г, 

движение в п. А, разгрузка, возврат в АТП. Перевозится по 1000 т в обоих на-

правлениях. 

Время оборота: 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ +  

 + tвзв + tразг + tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 +60/37 + 4/60 + 

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 +4/60 + 4/60 + 4/60 +2/60 = 3,243 + 

+ 0,9 = 4,143 ч. 

 

Для вывоза 1000 т груза необходимо совершить 1000/13 = 77 оборотных 

рейса. Вывезенное количество груза убираем из эпюры 1-го грузопотока. 

 

Грузопоток № 2 

Погрузка в п. А, движение до п. В (45 км), разгрузка-погрузка в п. В, 

движение в п. Г (15 км), разгрузка-погрузка в п. Г, движение в п. А, разгрузка. 

Движение в АТП. Перевозится 2000 т груза в прямом и обратном направлени-

ях. 

Время оборота: 

Тоб = tвзв + tпоз + tвзв + tдок + ℓА-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Г/υ +    

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +     

+ 4/60+ + 2/60 + 45/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 +2/60 + 15/37 + 4/60 +  

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 4,543 ч. 
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Для вывозки 2000 т груза необходимо выполнить 2000/13 = 153,85 обо-

ротных рейса. Вывезенное количество груза убираем из эпюры 2-го  грузопо-

тока. 

 Последовательно выделяем девять грузопотоков и для каждого грузопо-

тока определяем время оборотного рейса. 
                

                 Грузопоток № 1                        Грузопоток № 2                       Грузопоток № 3 

                      (эпюра 1)                                   (эпюра 2)                                   (эпюра 3) 

 
              Грузопоток № 4                             Грузопоток № 5                 Грузопоток № 6 

                   (эпюра 4)                                        (эпюра 5)                             (эпюра 6) 

 

Рис. 3.2. Эпюры грузопотоков 
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Грузопоток № 3 

Погрузка в п. А, движение до п. Б (20 км), разгрузка-погрузка в п. Б, 

движение до п. Г (40 км): а) разгрузка-погрузка в п. Г, движение в п. А (60 км);     

б)  погрузка в п. Г, движение до п. Б (40 км), разгрузка-погрузка в п. Б, движе-

ние до п. А (20 км), разгрузка в п. А.  

В прямом направлении (А–Г) перевозится 1000 т груза с одной погруз-

кой. В обратном направлении  (Г–А) 500 т перевозится без перегрузки, а 500 т 

с перегрузкой. Считаем время оборота для двух случаев. 

Время при обратном движении без перегрузки перевозится 500 т 

 

Тоб1 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Б / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г/υ + 

 + tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +     

+ 4/60+ + 2/60 + 20/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/60 + 4/60 + 

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,243 + 

+ 1,3 = 4,543 ч. 

 

Для перевозки 500т необходимо выполнить 38,46 оборотных рейса. 

 

Тоб2 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Б / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г/υ + 

 + tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-Б/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tпогр + tвзв  + tдок +  

+ ℓБ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв   + tдок = 3,243 + 1,533 = 4,776 ч. 
 

Грузопоток № 4 

Погрузка в п. А, движение до п. В (945 км), разгрузка в п. В, погрузка, 

движение до п. Б (25 км), разгрузка, погрузка в п. Б, движение до п. А (20 км), 

разгрузка. Перевозится 200 т груза в каждом направлении. 

Время оборота 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ + 

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/10 +        

+ 4/60 + 2/60 + 45/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +    

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 20/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,732 ч. 

 

При обратном движении без разгрузки-погрузки в п. Б время рейса со-

ставит 3,332 ч. Всего оборотных рейса: 2000/13 = 154, 77 рейсов совершается с 

временем оборота 3,732 ч, а другие 77 со временем оборота 3,432 с.  

Вывезенное количество груза убираем из эпюры 4-го грузопотока. 

Для перевозки 500 т груза с перегрузкой в прямом направлении и обрат-

ном необходимо выполнить 38,46 оборотных рейса. Вывезенное количество 

груза убираем из эпюра 3-го  грузопотока. 
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Грузопоток № 5 

Погрузка в п. Б, движение до п. Г (40 км). В прямом направлении транс-

портируется 2000 т груза без перегрузки. В обратном направлении из п. Г в    

п. Б  1000 т груза производится без перегрузки, а 100 т с перегрузкой в п. В. 

 

Тоб1 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-Б/υ +         

+ tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 +   

+ 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,062 ч.  

  

Для вывоза 1000 т груза потребуется 1000/13 = 77 оборотных рейса. 

 

Тоб2 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-В/υ +         

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +         

+ 4/60 + 2/60 + 40/60 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 4/60 + 4/60 +     

+ 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/60 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,462 ч. 

 

Для  вывоза второй тысячи тонн также потребуется выполнить 77 обо-

ротных рейса. 

Вывезенное количество груза убираем из эпюра 5-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 6 

Погрузка в п. Б, движение с грузом до п.  В (25 км), разгрузка, погрузка 

в п. В, движение с грузом в п. Б (25 км). Перевозится по 1000 т груза в обоих 

направлениях. 

Время оборота составит 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ +          

+ tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 +       

+ 6/60 + 2/60  + 25/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/10 = 2,251 ч. 

 

Необходимое число оборотных рейсов 77.  Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 6-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 7 

Погрузка в п. Б, движение с грузом в п. В (25 км), разгрузка, возврат без 

груза. Перевозится 1000 т. 

Время оборотного рейса 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tдок  = 4/60 + 6/60 +                  

+ 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 = 1,85 ч. 

 

Необходимое число оборотных рейсов 77.  Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 7-го  грузопотока. 
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Грузопоток № 8 

Погрузка в п. Б, движение с грузом в п. Г (40  км). Возврат в п. Б без гру-

за, объем перевозок в прямом направлении 1000 т. 

Время оборотного рейса 2,662 ч. 

Необходимое число оборотных рейсов 77. Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 8-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 9 

Погрузка в п. Б, движение в п. А (20 км), разгрузка, возврат в п. Б без 

груза. Объем перевозок 2000 т. 

Время оборотного рейса 1,58 ч. 

Необходимое число оборотных рейсов 154. Вывезенное количество гру-

за убираем из эпюра 9-го  грузопотока. 

Результаты расчета времени оборотных рейсов приведены в табл. 3.1.2. 

 
Таблица 3.1.2 

Результаты расчета времени оборотных рейсов 

 

№ грузопо-

тока 
Пункты 

Объем пе-

ревозок, т 

Время оборота, 

час 

Необходимое 

число обо-

ротных рей-

сов 

Дальность 

перевозки, 

км 

1 
АГ 

АГ 

1000 

1000 
4,143 77 60 

2 
АВГ 

АГ 

2000 

2000 
4,543 154 60 

3 

АБ Г 

АГ 

АБ Г 

1000 

500 

500 

   4,543 

                   4,776 
38,5 

38,5 
60 

4 
АВ 

АБВ 

2000 

2000 

3,32 

3,732 

77 

77 
45 

5 

БГ 

БГ 

БВГ 

2000 

1000 

1000 

3,062 

3,462 

77 

77 
40 

6 
БВ 

БВ 

1000  

1000 
2,251 77 25 

7 
БВ 

БВ 
10000 1,85 77 25 

8 
БГ 

БГ 
10000 

2,662 

– 
77 40 

9 
БА 

БА 
20000 1,58 154 20 

 

3. 1.3.  Маршруты движения 

Время управления автомобилем при суммарном учете рабочего времени 

не должно превышать 9 часов, а продолжительность смены – 10 часов. Не бо-

лее двух раз в неделю смена может быть увеличена до 10 часов, при суммар-

ном времени управления за две недели подряд – не более 90 часов. 
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На основании сводной таблицы составляем перевозку грузов для авто-

мобилей таким образом, чтобы время управления машиной водителем не пре-

вышало 9 часов. 

 

I Маршрут: объединяем второй и пятый грузопотоки в первый мар-

шрут. Машина выполняет один оборотный рейс по второму грузопотоку и 

один оборотный рейс по пятому. 

Время в наряде составит 

 

Т
I
н = ℓОА/υ + Т

2
об + Т

5
об2 + ℓОБ/υ = 8/37 +4,543 +3,462 + 12/37 = 8,55 ч; 

Т
II

н = 8/37 + 4,543 + 3,062 + 12/37 = 8,15 ч. 

 

Продолжительность смены (отдых совмещаем с обедом) составит 

 

Т
I
см = Т

I
н + tЕO + tMO = 8,55 + 0,5 + 0,083 = 9,13 часа; 

Т
II

см = 8,73 часа. 

 

Число машин для освоения грузопотока 

N2-5 = 154/22 = 7 машин, 

где  22 – число смен в месяце; 

77 смен будут длительностью 9,13 ч; 

77 смен будут длительностью 8,73 ч. 

 

Сменный пробег 

 

Lсм = 2ℓ1 + 2ℓ5 + ℓОА + ℓОБ = 120 + 80 + 20 = 220 км 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓх) = 200/(200+20) = 0,91. 

 

II Маршрут: объединяем грузопотоки № 3 и 8 во II маршрут. 

Время в наряде 

 

Т
I
н = ℓОА/υ + Т

3
об + Т

8
об + ℓОБ/υ = 8/37 +4,543 +2,662 + 12/37 = 7,75 ч. 

Т
II

н = 20/37 + 4,776 + 2,662 = 7,95 ч. 

 

Число машин для освоения грузопотока 

N3-8 = 77/22 = 3,5 машины. 

 

Длительность смены  

Тсм = Тн + tЕО + tМО; 

T
I
см = 7,75 + 0,5 + 0,083 = 8,33 ч; 

T
II

см = 7,95 + 0,5 + 0,083 = 8,53 ч. 



27 

 

38 смен продолжительностью 8,33 ч; 

38 смен продолжительностью 8,53 ч; 

1 смена продолжительностью 8,43 ч. 

 

Сменный пробег 

 

Lсм = 2ℓ3 + ℓ4 + ℓОА + ℓО5 = 120 + 80 + 8 + 12 = 220 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = (120 + 40)/220 = 0,727. 

 

III  Маршрут:  выполняем два оборотных рейса по четвертому грузопо-

току. 

Время в наряде 

 

Тн = ℓОА/υ + Т
4

об1 + Т
4

об2 + ℓОА/υ = 8/37 + 3,32 + 3,732 + 8/37 = 7,496 ч. 

 

Продолжительность смены 

 

Тсм = Тн + tЕО + tМО = 7,496 + 0,5 + 0,083 = 8,079 ч. 

 

Для освоения грузопотока требуется 3,5 машины. 

77 смен продолжительностью 8,079 часа = 8 ч. 

 

Сменный пробег составляет 

 

Lсм = 4ℓМ + ℓ4 + ℓОА + ℓОА = 2·45 + 2·45 + 8 + 8 = 196 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓо) = 180/196 = 0,918. 

 

IV Маршрут: объединяем шестой и седьмой грузопотоки. Машина со-

вершает за смену два оборотных рейса по каждому грузопотоку. 

Время в наряде 

 

Тн = ℓОБ/υ + 2Т
6
об + 2Т

7
об + ℓОБ/υ = 12/37 + 2·2,251 + 2·1,85 + 12/37 = 8,85 ч. 

 

Продолжительность смены 

 

Тсм = Тн + tЕО + tМО = 8,85 + 0,5 + 0,083 = 9,43 ч. 

 

Необходимое число машин 
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N6-7 = 38,5/22 = 1,75 машины. 

 

Сменный пробег составляет 

 

Lсм = 4ℓ6 + ℓ7 + ℓОБ + ℓОБ = 25·4 + 25·4 + 12 + 12 = 224 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓо) = 150/224 = 0,67. 

 

Общее число машин для выполнения месячного плана равно 19,25. 

Коэффициента использования пробега за месяц 

 

  
   СМ      СМ      СМ     СМ      СМ 

 см   см    см    см    см 
  

  

 
                                                               

                         
  

       
На первом маршруте работают 7 машин, на втором – 3 или 4, на третьем 

– 3 или 4, на четвертом – 3 или 4 и на пятом – 2 машины. 

При составлении расписания учитываем, что первая погрузка 10 машин 

производится в п. А, а 9 машин – в п. Б. 

Выпуск первых машин на линию производим таким образом, чтобы в  

8
00

 часов машины пришли под загрузку в п. А и Б. 

Следующие машины выпускаем с интервалом 6 минут в п. А и Б. 

Для каждой последующей машины график будет сдвинут на 6 минут – 

время погрузки машины. 

Расписание движения для первой машины на маршрутах приведено в 

таблице  № 4, а графики движения в качестве примера для автомобиля № 5 – 

на рис. 3.2. 

Ниже приведено расписание движения автомобилей по маршрутам для 

первого автомобиля. Последующие автомобили идут под первую загрузку со 

сдвигом 6 мин. 
Таблица 3.1.3 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 1 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 07:48         

  08:01 08:17       

      09:30 09:54   

  12:19обед 13:03       
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Продолжение табл. 3.1.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    13:35 13:51     

        14:56 15:20 

    16:25 16:39     

16:58          

 

Время в наряде –  8,55/8,15 ч. 

Продолжительность смены  –  9,13/8,73 ч. 
Таблица 3.1.4 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 2 

 
Грузопункты 

АТП А Б В Г 
прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 07:40         

    08:00 08:16     

        09:37 10:01 

    
11:06 

обед 
11:50   

  

  12:23 12:39       

    13-02 13:26     

        14:57 15:21 

  16:58 17:12       

17:15          

 

Время в наряде  – 7,75/7,95 ч. 

Продолжительность смены  – 8,33/8,53 ч. 
Таблица 3.1.5 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 3 

 
Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 08:30         

  08:43 08:59       

      10:04 10:28   

    11:09  11:33     

  11:55 обед 12:49       

      13:54 14:18   

    14:59 15:23     

  15:55 16:13       

16:26          

 

Время в наряде  – 7,496 ч. 

Продолжительность смены – 8 ч. 
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Таблица 3.1.6 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 4 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 07:58         

    08:18 08:34     

  09:09 09:33       

        
11:10 

обед 
12:04 

  13:42 13:56       

    14:29 14:45     

  15:17 15:37       

15:50          

 

Время в наряде  – 7,74 ч. 

Продолжительность смены – 8,3 ч. 
Таблица 3.1.7 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 5 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 08:15         

    08:36 08:52     

      09:33 09:57   

    10:38  11:02     

      11:43 12:07   

    
12:48 

обед 
13:32 

    

      14:13 14:27   

    15:08 15:24     

      16:05 16:18   

    17:00 17:14     

17:34          

 

Время в наряде  – 8,85 ч. 

Продолжительность смены  – 9,43 ч. 

 

Себестоимость смены автомобиля, работающего по маршруту № 1. Гру-

зоподъемность автомобиля  – 10 т. 

Автомобиль  совершает нулевой пробег 8 км от АТП до п. А. Загружает-

ся в п. А, двигается до п. В – разгружается, снова разгружается и идет до п. Г. 

Длина ездки 60 км. Из п. Г с грузом возвращается в п. А. Длина ездки 60 км. 

Из п. А без груза переезжает в п. Б – 20 км, загружается и едет в п. Г – 40 км, 
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разгружается-загружается и возвращается в п. Б, без разгрузки-погрузки в      

п. В. Длина ездки 40 км. Из п. Б возвращается в АТП. Холостой пробег 12 км. 

Общий пробег за смену составляет 

 

Lсм = 8 + 60·2 + 20 + 40·2 + 12 = 240 км. 

 

Время в наряде  –  8,15 ч. 

С перегрузкой в п. В время в наряде 8,55 ч. 

Транспортная работа 

 

N = 10·120 + 10·80 = 2000 т·км. 

 

Себестоимость смены равна 

 

Ссм = СперLсм + СпостТнар, 

 

где  Спер, Спост – переменная и постоянная составляющая затрат на перевозку 

принимаются по рис. 1.1 (см. раздел 1). 

 

Спер = 33,75 руб./км;       Спост = 220 руб./ч; 

Ссм = 33,75 ·240 + 220·8,15 = 8100 + 1793 = 9893 руб. 

 

Себестоимость перевозки 

 

  
    

    
        р т  км  

 

Если принять 20 %  прибыли от стоимости смены, тариф для автомобиля 

работающего по маршруту № 1 грузоподъемностью 10 т составит, форм. (1.8): 

 

 т  
              

   
       руб  т  км
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Рис. 3.2. График движения автомобиля по маршруту № 1 

3
2
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3.2. Оптимизация перевозок однородных грузов от нескольких    

грузоотправителей к нескольким грузополучателям 

 

При составлении суточного плана перевозок, согласно заявкам, нужно 

воспользоваться линейным программированием (транспортная задача). Планы 

перевозок, разработанные на основе алгоритма (последовательности) решения 

транспортной задачи на 12-18% экономичнее планов, составленных без при-

менения математических методов. 

Суть транспортной задачи состоит в следующем имеется m грузоотпра-

вителей – А1, А2…Аm. Груз от них доставляется к n потребителям – В1, В2…Вn. 

Предполагается, что транспортная система замкнута (сколько отгрузили, 

столько и приняли) 
                                                         m         n 

Σ Ai = Σ Bj . 
                                                        i=1       j=1  

 

Также известны расстояния транспортирования от каждого грузоотпра-

вителя до каждого грузополучателя, обозначаемые Lij. Объемы грузоперевозок 

между грузоотправителями (ГОП) и грузополучателями (ГПП) Xij – неизвест-

ны и необходимо их так перевезти, чтобы транспортная работа (т·км) была 

наименьшей 
                                                      m       n 

    Σ Lij Σ Xij = min. 
                                                     i=1     j=1 

 

При этом должны быть соблюдены условия (ограничения): от каждого 

ГОП груза должно быть вывезено не более  чем у него имеется, и каждый гру-

зополучатель не должен принимать больше, чем ему нужно. Решение транс-

портной задачи рассмотрим на примере.  

План перевозок представляется в виде таблицы-матрицы, табл. 3.3. Каж-

дый элемент матрицы на пересечении строки и столбца представляет расстоя-

ние транспортирования между соответствующим грузоотправителем и грузо-

получателем. 

В последнем столбце указан объем вывозимого груза от грузоотправите-

ля:  из А1 вывозится 100 т, из А2 – 150 т и из А3 – 80 т. 

В нижней строке приведены объемы ввозимого груза грузополучателю: 

в В1 – 120 т, в В2 – 100 т, в В3 – 110 т. 

Транспортная система замкнута, т. е. количество отправленного груза 

равно количеству полученного. 
 

 

 

 

 

 



34 

 

                                            Таблица 3.2.1 

Матрица суточной перевозки грузов 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В1 В2 В3 

А1 10 15 25 100 

А2 12 18 14 150 

А3 8 20 16 80 

Всего: 120 100 110 330 

 

Для рассматриваемой задачи принято: груз первого класса; коэффициент 

использования грузоподъемности – 1,0. 

В АТП имеются автосамосвалы грузоподъемностью 10, 13 и 15 т. 

Время в наряде  – 7,5 ч. Время на нулевой пробег – 0,5 ч., среднетехни-

ческая скорость – 37 км/ч. Продолжительность смены – 8 ч. 

 

Последовательность решения задачи 

1. Отыскиваем  на матрице клетку с наименьшим расстоянием транспор-

тирования (Lmin). В нашем случае А3–В1 (Lmin = 8 км). 

2. Из А3 можно вывезти только 80 т, а в В1 требуется 120 т. Вычеркиваем 

третью строку, так как груз из п. А3 полностью вывезен, а под столбцом В1 за-

писываем остаток 40 т, который нам нужно еще завезти. Выполненная транс-

портная работа равна: 80 т · 8 км = 640 т·км. 

3. После вычеркивания строки А3 составляется уменьшенная на одну 

строку матрица 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В1 В2 В3 

А1 10 15 25 100 

А2 12 18 14 150 

Всего: 40 100 110 250 

 

4. Вновь отыскиваем клетку с наименьшим расстоянием транспортиро-

вания – клетка А1–В1. Из п. А1 завозим в п. В1 недостающие 40 т и вычеркиваем 

столбец В1, так как мы в него полностью завезли груз. Выполненная транс-

портная работа равна: 40 т ·10 км = 400 т·км. 

5. Строим матрицу после исключения столбца В1, и в первую строку А1, 

в последнем столбце записываем 60 т, остаток не вывезенного груза 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В2 В3 

А1 15 25 60 

А2 18 14 150 

Всего: 100 110 210 
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6. Клетка с наименьшим расстоянием транспортирования – А2–В3. Из А2 

в В3 завозим 110 т и вычеркиваем столбец В3, так как  п. В3 полностью загру-

жен. Транспортная работа 110 т·14 км = 1540 т·км. 

7. Строим матрицу после исключения столбца В3 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В2 

А1 15 60 

А2 18 40 

Всего: 100  

 

Из А1 везем в В2 60 т, l =15 км. Транспортная работа равна 60 т ·15 км =            

= 900 т·км. 

Из А2 везем в В2 40 т, l =18 км. Транспортная работа составляет              

40 т·18 км = 720 т·км. 

Итак, получены следующие результаты: 

 
Откуда - куда  

вывозим 

Объем вывозимого 

груза, т 

Дальность транспор-

тирования, км 

Транспортная работа, 

т·км 

из А1 в В1 40 10 400 

из А1 в В2 60 15 900 

из А2 в В 2 40 18 720 

из А2 в В 3 110 14 1540 

из А3 в В1 80 8 640 

 

Время оборотного рейса по j-ому маршруту определяется по выраже-

нию, час 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + 2lmjn/ν + tвзв + tразг + tвзв + tдок,  

 

где     tвзв – время на взвешивание автомобиля. По нормам 4 мин;  tпогр – время 

на погрузку. Принимается из расчета 1мин на 1 т груза;  tдок – время на 

оформление документации 2 мин;  tразг – время на разгрузку.  

Принимаем с учетом маневров и движения от весов 5 мин. 

 

Время простоя при выполнении дополнительных операций в процессе 

погрузки или разгрузки грузов принимается в соответствии с разделом 2.3 

данного пособия. 

Результаты расчетов времени оборотного рейса и выбор грузоподъемно-

сти подвижного состава приведены в табл. 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 

Результаты расчетов времени оборотного рейса  

и выбор грузоподъемности подвижного состава 
 

Мар-

шрут 

Объем 

пере-

вози-

мого 

груза, т 

Длина 

марш-

рута, 

км 

Грузо-

подъем-

ность 

ТС, т 

Время 

оборот-

ного 

рейса, ч 

Возможное 

число обо-

ротных 

рейсов 

Принятое 

число обо-

ротных 

рейсов 

Объем 

груза, 

переве-

зенного 

за  смену, 

т 

Оста- 

ток 

Но- 

мер 

ТС 

 Вре- 

 мя в 

 наря- 

  де, 

   ч 

А1–В2 60 15 

10 1,394 6,228 5 50 10 
№ 1 и  

№ 2        

выво-

зят  

10 т 

 6,97 

13 1,444 5,963    

15 1,478 5,795    

А1–В1 40 10 

10 1,124 6,228 4 40 – № 2  6,3 

13 1,174 5,963     

15 1,208 5,795     

А2–В2 40 18 

10 1,556 4,5 4 40 – № 3  6,72 

13 1,606 4,36     

15 1,64 4,23     

А2–В3 110 14 

10 1,34 5,22      

13 1,39 5,036 5 65 45 № 4  7,45 

15 1,424 4,916 3 45  № 5  7,13 

А3–В1 80 8 

10 1,015 6,89 5 50  № 6  5,6 

13 1,065 6,57     

15 1,099 6,37 2 30  № 5  

 

Анализируя таблицу, исходя из объема перевозок и времени оборотных 

рейсов, выбираем грузоподъемность автосамосвала с целью наиболее полного 

использования рабочего времени смены: 

1. Автомобиль № 1 грузоподъемностью 10 т выполняет 5 оборотных 

рейсов по маршруту А1–В2 и перевозит 50 т. Остаток груза 10 т. Остатка смены 

нет. 

2. Автомобиль № 2 грузоподъемностью 10 т выполняет 4 оборотных 

рейса по маршруту А1–В1.  Груз полностью вывезен. Остаток рабочего време-

ни составляет 7 ч – 4·1,124 = 2,6 ч. Выполняет рейс по маршруту А1–В2, выво-

зит остаток груза 10 т. Недоиспользованное время смены составляет: 2,6 ч –     

–1,394 = 1,2 ч. 

3. Автомобиль № 3 грузоподъемностью 10 т выполняет 4 оборотных 

рейса по маршруту А2–В2. Груз полностью вывезен. Неиспользованное время 

смены составляет:  7 ч – 4·1,556 = 0,78 ч. 

4. Автомобиль № 4 грузоподъемностью 13 т выполняет 5 оборотных 

рейса по маршруту А2–В3. Вывозит 65 т груза. Недоиспользованного времени 

смены нет. Остаток груза 45 т. 

5. Автомобиль № 5 грузоподъемностью 15 т выполняет 3 оборотных 

рейса по маршруту А2–В3. Вывозит остаток груза 45 т. Переезжает в п. А3     

(lA2-A3 = 6 км, движется 0,162 ч) и выполняет 2 оборотных рейса по маршруту 
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А3–В1, вывозит 30 т груза, остаток в п. А3 50 т. Остаток времени смены состав-

ляет: 7 – 3·1,424 – 0,162 – 2·1,099 = 0,366 ч. 

6. Автомобиль № 6 грузоподъемностью 10 т работает по маршруту      

А3–В1, выполняет 5 оборотных рейса, вывозит оставшиеся 50 т. Недоиспользо-

ванное время смены составляет: 7–5·1,015 = 1,925 ч. 

По результатам расчетов для перевозки сменного объема груза необхо-

димо иметь на линии 4 автомобиля грузоподъемностью 10 т и по одному ав-

томобилю грузоподъемностью 13 и 15 т. 

Для каждого автомобиля составляем расписание движения. 

При этом учтено, что погрузочно-разгрузочные механизмы работают с 

8:00 до 16:30 с перерывом на обед с 12:00–12:30. Время на холостые пробеги 

(из гаража и обратно) принимаем 0,5 ч. 

Перевозка груза из п. А1 в п. В2, грузоподъемность автомобиля 10 т. Вы-

полняем 5 оборотных рейса. Объем вывезенного груза 50 т. Расписание дви-

жения автомобиля № 1 приведено в табл. 3.2.3. 
Таблица 3.2.3 

Расписание движения автомобиля № 1 

 
Грузопункт 

Оборот А1 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП 8:00 8:20   

5 оборотов 

  8:44 8:59 

9:23 9:43   

  10:08 10:23 

10:47 11:07 Обед 11:56 –12:26 

  11:41 12:26 

12:50 13:10   

  13:35 13:50 

14:14 14:35   

  15:00 
15:15 убыл  

в АТП 

15:40 
Убыл 15:40 

 в АТП 
  

 

Время в наряде  – 6,97 ч. 

Перевозка груза из п. А1 в п. В1 (4 оборотных рейса), из п. А1 в п. В2             

(1 оборотный рейс), грузоподъемность автомобиля 10 т. Расписание движения 

автомобиля № 2 приведено в табл. 3.2.4. 
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Таблица 3.2.4  

Расписание движения автомобиля № 2 

 
Грузопункты Обороты 

А1 В1 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП  08:10 08:30      

 

 

 

4 

  08:46 09:01   

09:17 09:37     

  09:54 10:09   

10:25 10:45     

  11:01 11:16   

11:32 11:52     

  12:08  

обед 30 мин 

12:53   

13:20 13:40     

1     15:04 15:19 

в АТП 

 

Время в наряде  – 6,3 ч. 

 

Перевозка груза из п. А2 в п. В2 (4 оборотных рейса), грузоподъемность 

автомобиля 10 т. Расписание движения автомобиля № 2 приведено в          

табл. 3.2.5. 
Таблица 3.2.5 

Расписание движения автомобиля № 3 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП 08:00 08:20   

4 

  08:50 09:05 

09:35 09:55   

  10:25 10:40 

11:10 11:30   

  12:00 обед 12:45 

13:15 13:45   

  14:15 14:30 в АТП 

 

Время в наряде  – 6,72 ч. 

 

Перевозка груза из п. А2 в п. В3 выполняет 5 оборотных рейса, грузо-

подъемность автомобиля 13 т. Расписание движения автомобиля № 2 приве-

дено в табл. 3.2.6. 
 

 

 

 



39 

 

Таблица 3.2.6 

Расписание движения автомобиля № 4 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В3 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

08:10 08:33   

5 

  08:56 09:11 

09:34 09:57   

  10:20 10:35 

10:58 11:21   

  11:44 обед 12:29 

12:52 13:15   

  13:38 13:53 

14:16 14:39   

  15:02 15:17 Убыл в АТП 

 

Время в наряде  – 7,45 ч. 
 

Перевозка груза из п. А2 в п. В3, выполняет 3 оборотных рейса и 2 обо-

ротных рейса между пунктами А3–В3, грузоподъемность автомобиля 15 т.  

Расписание движения автомобиля № 2 приведено в табл. 3.2.7. 
Таблица 3.2.7   

Расписание движения автомобиля № 5 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В3 А3 В1 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

08:20 08:45       

3 

  09:08 09:23     

09:46 10:21       

  10:34 10:49     

11:12 11:37       

  
12:00 

обед 
12:45     

    13:11 13:36   

2 

      13:49 14:04 

    14:17 14:42   

      14:55 15:10 

    15:23 15:44   

      16:01 
16:16  

в АТП 

 

Время в наряде  – 7,13 ч. 

 

График движения автомобиля № 5 в качестве примера приведен на    

рис. 3.3. 
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Рис. 3.3.  График движения автомобиля № 5 
 

4
0
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Перевозка груза из п. А3 в п. В1, выполняет 5 оборотных рейса, грузоподъ-

емность автомобиля 10 т. Расписание движения автомобиля № 2 приведено в 

табл. 3.2.8. 
Таблица 3.2.8 

Расписание движения автомобиля № 6 

 
Грузопункты 

Обороты А3 В1 

прибыл убыл прибыл убыл 

08:00 08:20   

5 

 

  08:33 08:48 

08:59 09:19   

  09:32 обед 09:47 

10:00 10:20   

  10:33  10:48 

12:02 обед 12:52   

  13:05  13:20 

13:33  Убыл в АТП   

 

Время в наряде  – 5,52 ч. 

 

Себестоимость перевозки груза автомобилем № 5 

 

Автомобиль № 5, грузоподъемностью 15 т совершает 3 оборотных рейса 

по маршруту А2 – В3. Длина маршрута 8 км. Пробег составляет: 2·8·3 = 48 км. 

Переезжает из п. А2 в п. А3 6 км. Затем совершает два оборотных рейса по мар-

шруту А3 – В1. Длина маршрута 8 км. Пробег 2·8·2 = 32 км. Нулевой пробег на-

ходим из условия, что время на него составляет 0,5 ч. Исходя из принятой ско-

рости 37 км/ч, нулевой пробег составляет: 37/2=18,5 км. Общий пробег автомо-

биля за смену составляет   

 

Lобщ = 48+6+32+18,5=104,5 км. 

 

Время в наряде  – 7,13 часа. 

Себестоимость перевозок за смену определяется по выражению 

 

Ссм = СперLобщ + СпостТнар, 

 

где Спер, Спост - переменная и постоянная составляющая затрат на перевозку 

принимаются по рис. 1.1. Самосвал специализированный подвижным со-

ставом. 

Спер = 28 руб./км; Спост = 242 руб./ч. 

Ссм = 28·104,5+242·7,13 = 2926 + 1725,46 = 4651,46 руб./см. 
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Себестоимость перевозки 

   
   

                     
 

       

                 
                   

Если заложить рентабельность 20 %, то тариф для автомобиля № 5 соста-

вит (формула 1.8). 

 т  
С       

   
 

             

   
       руб  т  км 

 

3.3. Контейнерная перевозка грузов 

 

Контейнерные и пакетные перевозки – один из важнейших резервов по-

вышения производительности и снижения себестоимости перевозок грузов.  

Выполнение суточного плана перевозок груженных и порожних контей-

неров рассмотрим на следующем примере. 

Исходные данные: контейнерный терминал обслуживает козловой кран 

КК-5. Контейнеры УУК-3 прибывают по железной дороге непрерывно в тече-

ние 14 часов.  Часть контейнеров с железнодорожных платформ перегружаются 

непосредственно в четыре автомобиля ЗИЛ-432930 (qн = 6 т), а при отсутствии 

автомобилей – на контейнерную площадку. Время погрузки или снятия одного 

контейнера с машины и на площадку –            Грузополучатель, после 

снятия, производит разгрузку контейнеров. Время на разгрузку двух контейне-

ров – 25 мин. При наличие разгруженных контейнеров автомобили обратным 

рейсом везут их на терминал, где они перегружаются на освободившиеся плат-

формы. Дальность транспортирования – 10 км. Техническая скорость автомо-

билей – 20 км/ч. Нулевой пробег: от АТО до терминала – 3 км, от АТО до гру-

зополучателя – 7 км.  

Характеристика универсальных контейнеров приведена в прил. 1, техни-

ческая характеристика универсальных автомобилей – в прил. 2. 

3.3.1. Расписание движения автомобилей 

Принимаем продолжительность смены 7 часов. 

I смена       – с 7
00

 до 15
00

, перерыв с 11
00

 до 12
00

. 

II смена     – с 16
00

 до 24
00

, перерыв с 20
00

 до 21
00

. 

На автомобиль (размер кузова 2,3х3,7 м) грузятся два контейнера (размер 

2,1 х1,325 м), масса брутто – 2,5 т, масса тары – 0,58 т. Загрузка автомобиля: 

при прямом рейсе перевозит два контейнера.  ф пр       при обратном –            

              (если есть контейнеры).  

Время оборота автомобиля без обратной загрузки порожних контейнеров 

 

             
  
  разгр   дв

пор
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Время оборота автомобиля с обратной загрузки порожних контейнеров 

 

              
  
  разгр         дв  разгр                

 
   

  
 
  

  
 
   

  
 
   

  
  

  

  
  

   

  
        

 
Интервал подачи автомобилей из АТП на терминал принимаем равным 12 

мин., так как  при перевозке порожних контейнеров на конечных пунктах (тер-

минала и грузополучателя) затрачиваемое время на разгрузку и погрузку двух  

контейнеров  составляет 12 мин. Исходя из принятого интервала, составляем 

расписание движения для всех автомобилей. 

Время появления порожних контейнеров у грузополучателя приведено в 

графе 6 табл.  3.2.9 – 3.2.12 расписания движения.  
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Таблица 3.2.9  

Расписание движения автомобиля № 1 

 
Грузопункт Забор порожних 

контейнеров 

Время  освобождения 

контейнеров у ГПП А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
00 

7
06

    8
07

 

  7
36

 7
42

  9
32

 

8
12

 8
18

    9
57

 

  8
48

 8
54

  10
22

 

9
24

 9
30

    10
47

 

  10
00

 10
06

  12
12

 

10
36

 10
42

    12
38

 

  
11

12
 

обед 
   

      

       12
24       ▀

 К 10
22

 13
02

 

12
54

 13
06

    13
27

 

  13
36

      13
48       ▀

 К 13
02

 13
52

 

14
18

 14
30

     

  15
00

 15
06

   

   Убыл в АТО  

II смена 

16
00

 16
06

    14
23

 

  16
36

 
       16

48     

▀
 

К 14
23

 14
48

 

17
18

 17
30

    16
25

 

      

1 2 3 4 5 6 

  18
00

        18
12    ▀

 К 17
15

 16
50

 

18
42

 18
56

    17
15

 

  19
26

     19
38        ▀

 К 18
30

 17
40

 

20
08 

обед 21
20

    18
05

 

  21
50

      22
02       ▀

 К 21
10

 18
30

 

22
32

 22
44

    18
55

 

  23
14

      23
26       ▀

 К 23
15

 19
20

 

23
56

 24
02  

убыл в АТО   19
45

 

    Обед 

 

Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.10  

Расписание движения автомобиля № 2 
 

Грузопункт Забор 

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
12 

7
18

    21
10

 

  7
48

 7
54

  21
35

 

8
24

 8
30

    22
00

 

  9
00

 9
06

  22
25

 

9
36

 9
40

    22
50

 

  10
10

       10
22      ▀

 К 9
57

 23
15

 

10
52

 11
04

 обед    23
40

 

     24
05

 

  12
34

     12
46       ▀

 К 10
47

  

13
16

 13
28

     

  13
58

      14
10       ▀

 К 13
52

  

14
40

 14
46 

убыл в АТО    

II смена 

16
12

 16
18

     

  16
48

        17
00     ▀

 К 14
48

  

17
30

 17
42

     

  18
12

        18
24    ▀

 К 17
40

  

18
54

 19
06

     

  19
26

    19
48 

обед
 ▀

 К 18
55

  

21
18 

 21
30

     

  22
00

      22
12       ▀

 К 21
35

  

22
42

 22
54

     

  23
06

      23
18       ▀

 К 22
50

  

23
48

 23
54  

убыл в АТО    

 
 

Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.11 

Расписание движения автомобиля № 3 

 
Грузопункт Забор  

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
24 

7
30

     

  8
00

 8
06

   

8
36

 8
42

     

  9
12

 9
18

   

9
48

 9
54

     

  10
24

       10
36      ▀

 К 9
32

  

11
06

 обед      

      

 12
18

     

  12
48

     13
00      ▀

 К 12
12

  

13
30

 13
42

     

  14
12

      14
24       ▀

 К 13
27

  

14
54

 15
00  

убыл в АТО    

II смена 

16
24

 16
30

     

  17
00

        17
12    ▀

 К 16
25

  

17
42

 17
54

     

  18
24

        18
36    ▀

 К 18
05

  

19
06

 19
18

     

  19
48

    20
00 

обед
 ▀

 К 19
20

  

21
30 

 21
42

     

  22
12

      22
24       ▀

 К 22
00

  

22
54

 23
06

     

  23
36

      23
42       

убыл в АТО  

 

 
Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.12  

Расписание движения автомобиля № 4 

 
Грузопункт Забор  

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
36 

7
42

     

  8
12

       8
24         ▀

 К 8
07

  

8
54

 9
12

     

  9
42

 9
48

   

10
18

 10
24

     

  10
54

 11
00

 обед   

      

12
30

 12
36

     

  13
06

     13
18      ▀

 К 12
37

  

13
48

 14
00

     

  14
30

      14
42       ▀

 К 13
27

  

15
12

 15
18  

убыл в АТО    

II смена 

16
36

 16
42

     

  17
12

       17
24      ▀

 К 16
50

  

17
54

 18
06

     

  18
36

       18
48      ▀

 К 18
30

  

19
18

 19
30

     

  20
00

 обед         21
12      ▀

 К 19
45

  

21
42 

 21
54

     

  22
24

      22
36       ▀

 К 22
25

  

23
06

 23
18

     

  23
48

      23
54       

убыл в АТО  

 
Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 

Во избежание нарушения ритма разгрузки контейнеров у грузополучате-

ля первые освободившиеся два контейнера погружаем на автомобиль вышед-

ший на линию четвертым, следующие два контейнера – на автомобиль, вы-

шедший третьим во втором обороте, затем на автомобиль, вышедший вторым 

во втором обороте, и последним на автомобиль, вышедший первым во втором 

обороте. 

Графики движения автомобилей в первую и вторую смены приведены на 

рис. 3.3 и 3.4. 
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Рис. 3.3.  График движения автомобилей I смены: 

               автомобиль № 1;                автомобиль № 2;                   автомобиль № 3;                 автомобиль № 4 
 

                         16
36

16
48                

18
00 

18
12                  

19
26 

19
38      

обед 
     ГПП 

 

 

 

 

 

 терминал                                                                                   обед 

                                                                         
                

               16
00               

17
00                    

18
00               

19
00                 

20
00                  

21
00                 

22
00                

23
00                  

24
00 

 

Рис. 3.4.   График движения автомобилей II смены: 

               автомобиль № 1;                 автомобиль № 2;                 автомобиль № 3;                  автомобиль № 4
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3.3.2. Технико-экономические показатели работы автомобилей 

Транспортная работа определена по формуле, т·км 

 

                      

 

где       – число ездок с грузом от терминала к грузополучателю; 

     – длина маршрута, км; 

    – фактическая загрузка автомобиля при движении от терминала к гру-

зополучателю, т; 

     – число ездок с грузом от грузополучателя к терминалу; 

     – фактическая загрузка автомобиля при движении от грузополучателя 

к терминалу, т. 

Коэффициент использования пробегов определен по выражению 

 

  
            

                    
    

 

где      – число ездок с грузом от терминала к грузополучателю; 

     – длина маршрута, км; 

     – число ездок с порожними контейнерами от грузополучателя к тер-

миналу; 

   – число порожних ездок от грузополучателя к терминалу; 

   – нулевой пробег автомобиля за смену. 

Результаты расчетов транспортной работы автомобилей и коэффициента 

использования пробега приведены в табл. 3.2.13. 

Пробег с грузом за 2 смены – 700 км. 

Общий пробег за 2 смены    – 870 км. 

Количество перевезенных груженных контейнеров  – 82 шт. 

Количество вывезенных порожних контейнеров  – 58 шт. 

 

3.3.3. Себестоимость перевозок за 2 смены 

 

                  

 

                                         руб. 

 

 

 



50 

 

5
0
 

Таблица 3.2.13 

Транспортная работа, коэффициент использования пробега 

и время в наряде ( н  автомобилей 

 

С
м

ен
а 

 

Автомобиль № 1 Автомобиль № 2 Автомобиль № 3 Автомобиль № 4 
W

, 
т·

к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
т·

к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
 т

·к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
 т

·к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
 

 к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

I 323,2 0,667 7,6 80 120 12/4 234,8 0,455 6,87 80 106 10/6 284,8 0,755 6,9 80 106 10/6 284,8 0,759 7,0 80 106 10/6 

II 308 0,943 7,33 100 106 10/10 258 0,943 7,0 100 106 10/10 296,4 0,818 6,8 90 110 10/8 295,6 0,818 6,8 90 110 10/8 

Сутки:       W = 2285,6;      β = 0,805;               ;           = 7 ч 
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3.3.4. Расчет числа контейнеров, выгруженных на  контейнерную  пло-

щадку терминала 

Количество контейнеров, отправленных с терминала и принятых по-

рожних на терминале, будет 

 

                         

 

Время, затраченное краном на погрузку-разгрузку контейнеров 

 

T= 140·3 мин = 420 мин,   Т = 7 ч. 

 

Автомобили кран грузит и разгружает в первую очередь, без задержки 

их на терминале. 

При отсутствии автомобилей кран перегружает контейнеры с платформ 

на контейнерную площадку. Время работы составляет:  Тк.п = 7 ч. 

Количество контейнеров, выгруженных на площадку, составит 

 

     
        

    
  

где       –  время работы крана на перегрузке контейнеров на контейнерную 

площадку, час;    – коэффициент использования рабочего времени кра-

на принимается           Принимаем               – время разгрузки 

одного контейнера, мин; 

 

     
       

 
           

 

Общее  число разгруженных с платформ контейнеров составит 112 +    

+ 82 = 194 контейнера. 

 

3.4. Перевозка грузов с использованием сменных полуприцепов 

 

Пример: разработать план и расписание движения автомобилей для пе-

ревозки панелей с ДСК на стройку сменными полуприцепами. 

Исходные данные: годовой объем перевозок 76500 т;  автопоезд       

КамАЗ-5410; полуприцеп КрАП-9370 (   = 14 т); длина ездки с грузом –            

        ;             ; в =     ; число рабочих дней в году – 365; рабо-

та в одну смену; продолжительность смены – 8 часов; время погрузки –       

21 мин; время разгрузки – 45 мин; продолжительность прицепки полуприце-

па – 16 мин; время отцепки – 10 мин. 
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3.4.1. Расчет числа автотягачей 

Время оборота тягача 

    
  
  

              

 

где     – длина маршрута;    – техническая скорость, км/ч;   - число обмен-

ных пунктов (m = 1);      – время выполнения операций на прицепке-

отцепке полуприцепа 

 

    
  

    
   

     

  
            

 

Число оборотов автотягача за смену 

 

   
  
   

 
   

     
       

 

Принимаем 5 оборотов за смену. Производительность одного автотяга-

ча за смену, т/см 

 

     об н    
 

где   = 1 класс груза;  н = 14 т 

 

               т см. 

 

Годовой объем перевозок автотягача составит 

 

                                  т  
 

Необходимое число автотягачей  

 

 э  
    

     
 

     

       
        

 

Принимаем 4 автотягача. 

 

3.4.2. Расчет числа полуприцепов 

 Необходимое число обменных полуприцепов на домостроительном 

комбинате 

                             т   
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где    – время погрузки полуприцепа на ДСК, ч;      – время прицепки-

отцепки полуприцепа, ч;     = 1 – число пунктов обмена. 

          
          

  
   

      
  
  

      
       

 

Принимаем один полуприцеп. 

Необходимое число обменных полуприцепов на стройке 

          
               

      
  
  

      
        

 

где          ч – время разгрузки полуприцепа на стройке, ч; m = 2 – обмен-

ные пункты на стройке и ДСК. 

Принимаем на стройке два обменных полуприцепа. 

Общее число полуприцепов равно: 

 

  =                                     . 

 

Интервал движения автотягачей  

 

   
 о

  
 

     

 
              мин   

 

Принимаем    = 24 мин. 

Ритм погрузки автомобилей на ДСК 

 

   
      
  

 
  

 
         

 

где     – число полуприцепов на ДСК. 

Ритм разгрузки автомобилей на стройке 

 

          
     

  
 

  

 
                           

 

Механизмы погрузочно-разгрузочных пунктов должны приниматься в 

соответствии с расчетными значениями ритмов, чтобы избежать простоев ав-

тотягачей. На основании выполненных расчетов строим графики движения 

(рис. 3.5) и составляем расписание движения автомобилей. 

 

 



54 

 

 

 

 

                                      
 ГПП 

     терминал 

700           800               900                   1000             1100              1200             1300           1400             1500             1600            1700 

745     811                         920      946                       1055 
              1203                  1312   1338               1447     1513                   1622    1648 

 

Рис. 3.5. Графики движения автомобилей: 

            автомобиль № 1;              автомобиль № 2;      автомобиль № 3;               автомобиль № 4 

 

 

 

5
4
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Тема:  Рассчитать необходимое количество тягачей и полуприцепов для перевозки панелей с ДСК на стройку 

сменными полуприцепами, составить расписание и график движения 
Таблица 3.2.14 

Исходные данные 

 

Номер 

вари-

анта 

Годо-

вой 

объем 

перево-

зок, т 

Длина 

ездки 

с гру-

зом, 

lег, км 

Техниче-

ская ско-

рость,Vт, 

км/ч 

Число 

рабо-

чих 

дней 

в году 

Коэффи-

циент 

выпуска 

машин на 

линии,  

Число 

смен   

работы в 

сутки 

Продолжи-

тельность 

работы сме-

ны на линии, 

ч 

Время 

погрузки 

краном 

п/прице- 

па на 

ДСК 

Время 

раз-

грузки 

п/при-

цепа на 

строй-

ке, мин 

Время 

на от-

цепку 

п/при-

цепа и 

тягача, 

мин 

Время 

на при-

при-

цепку 

п/при-

цепа к 

тягачу, 

мин 

Списоч-

ный со-

став ав-

томоби-

лей в 

АТП 

Среднесу-

точный 

пробег ав-

томобилей 

парка, км 

1 76500 11 22 365 0,75 1 Устанавли-

вается рас-

четом, ис-

ходя из ко-

личества 

оборотных 

рейсов 

21 45 9 13 50 150 

2 61320 12 21 365 0,75 1 21 45 9 13 60 180 

3 76650 14 21 365 0,75 1 21 45 9 13 55 170 

4 95800 9 20 365 0,75 1 21 45 9 13 40 200 

5 57500 8 18        45 190 

6 46000 13 22        38 160 

7              

8              

              

 

Примечание. АТП – стоит посередине маршрута; автомобиль-тягач КамАЗ-5410; полуприцеп КрЗАП-9370, qн = 14 т
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Таблица 3.2.15 

Расписание движения автомобиля № 1, 2, 3, 4 
 

Грузопункт Время прицепки  

разгруженных    

полуприцепов 

Время   

разгрузки 

полуприцепов 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I автомобиль 

7
00 

7
21

 7
45

 8
11

  8
40

 

8
35

 8
56

 9
20

 9
46

 9
21

 9
01

 

10
10

 10
31

 10
55  

обед 12
03

 10
57

 9
22

 

12
27

 12
48

 13
12

 13
38

 12
32

 9
43

 

14
02

 14
23

 14
47

 15
13

 14
30

 10
15

 

 

15
37

 

 

15
58

 

 

16
22

 

16
48

в АТП с 

п/прицепом 

 

15
42

 

 

10
36

 

II автомобиль 

7
21 

7
42

 8
06

 8
32

  10
57

 

8
56

 9
17

 9
41

 10
07

 9
43

 12
05

 

 

10
31

 

 

10
52

 

11
18  

(отцеп) 
 
11

28 
обед 

 

12
03

 

 

12
19

 

 

12
19

 

12
50

 13
11

 13
35

 14
01

 13
14

 12
32

 

14
25

 14
46

 15
10

 15
36

 14
40

 13
14

 

16
00

 16
21

 16
45

 17
11

 в АТП 16
05

 13
35

 

III автомобиль 

7
42

 8
03

 8
27

 8
53

 8
40

 14
07

 

9
17

 9
38

 10
02

        10
28     

 10
15

 14
30

 

10
52

 обед 11
55

 12
09

 12
19

  14
49

 

12
43

 13
21

 13
45

        14
11    

 13
35

 15
10

 

14
35

 14
56

 15
20

 15
46 

в АТП 15
10

 15
42

 

IV автомобиль 

8
03

 8
24

 8
48

   9
14

 9
01

 16
05

 

9
38

 9
59

 10
23

 10
49

 10
36

  

11
13 

обед 12
16

 12
40

   13
06

 12
05

  

13
30

 13
51

 14
15

 14
41

 14
07

  

15
05

 15
26

 15
50

 16
16  

в АТП   

 

 
Примечание. 

  –  означает, что тягач забирает ранее доставленный и разгруженный груз;  

□  –  означает, что тягач забирает п/прицеп, находящийся в резерве на стройке или на 

ДСК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грузовые перевозки, являясь затратной частью экономики, в условиях 

изменения системы хозяйственных связей, интеграции российской экономи-

ки в мировой рынок, должны обеспечивать высокое качество доставки грузов 

с минимальными транспортными и внешними издержками. Для достижения 

этой цели перевозчику необходимо: 

– правильно использовать на практике требования нормативной до-

кументации, технических стандартов и условий при организации перево-

зочного процесса;  

 – учитывать характерные особенности перевозимого груза и подвиж-

ного состава, обеспечивающие сохранность груза при осуществлении гру-

зовых операций; 

– грамотно проектировать технологические процессы грузовых пере-

возок, графики работы автомобилей, перегрузочной техники и водителей; 

– уметь оптимизировать работу парка автомобилей, зная пути повы-

шения эффективности его работы; 

– эффективно организовывать работу по планированию и управлению 

производственной деятельностью автотранспортной организации; 

– использовать современные средства мониторинга работы автомоби-

лей; 

– обеспечивать безопасность перевозочного процесса. 

Развитие информационных систем и спутниковой связи, расширение 

ее доступности даже для небольших автотранспортных организаций позво-

лит постоянно контролировать перевозочный процесс, в режиме реального 

времени следить и, при необходимости, корректировать графики продви-

жения грузов на всем пути его следования от грузоотправителя до грузопо-

лучателя. Увеличение объема мультимодальных перевозок позволит сни-

зить экологическую нагрузку на окружающую среду, расширит географи-

ческие границы работы перевозчика, подвижной состав которого будет 

доставляться в этом случае на отдельных участках маршрута другими ви-

дами транспорта. 
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Приложение 1 

Характеристика универсальных контейнеров 

 

Обозначение 
Масса, т Внутренний 

объем, м
3
 

Габаритные размеры, мм 

брутто тары длина ширина высота 

АУК-0,625 0,625 0,26 1,5 1150 1000 2000 

АУК-1,25 1,25 0,36 3,0 1800 1050 2000 

УУК-3 2,5 0,58 5,2 2100 1325 2400 

УУК-5 5,0 0,95 10,4 2100 2650 2400 

ID 10,2 0,85 14,3 2991 2438 2438 

IC 24,0 2,1 30,0 6058 2438 2438 

IB 25,4 3,0 45,7 9125 2438 2438 

IA 30,48 3,4 61,3 12192 2438 2438 
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6
0
 

Приложение 2 

Основные технические характеристики грузовых автомобилей с бортовой платформой 

 повышенной и высокой проходимости
 

 

Показатели 

Марка (модель) автомобиля 

ЗИЛ КамАЗ Урал КрАЗ МАЗ 

157К
1
 131

1
 133Г1 5320 4310 375Д 375Н 377 377 Н 4320 255Б 257 514 7310 

Полезная нагрузка, кг 2500 3500
2
 8000 8000 5000 4500 7000 7500 7500 5000 7500 12000 14000 20000 

Полная масса буксируемого 

прицепа, кг 

 

3600 

 

4000
2
 

 

– 

 

11500 

 

7000 

 

5000
2
 

 

7000
2
 

 

5000
2
 

 

5000
2
 

 

7000 

 

10000
2
 

 

16000 

 

14000 

 

25000 

Массаснаряженного автомобиля, кг 5800 6700 6875 7184 8900 8300 7700 7275 7275 8230 11950 10375 9550 23900 

Полная масса автомобиля, кг 8450 10425 15375 15184 14125 13100 14925 15000 15000 13455 19675 22600 23700 – 

Размеры платформы, мм: 

длина 3570 3600 6000 5200 4800 3900 4500 4500 4500 3900 4565 5770 6200 7222 

ширина 2090 2322 2326 2320 2 270 2430 2 330 2 326 2326 2430 2500 2480 2340 2848 

Площадь платформы (кузова), м
2
 7,46 8,36 14,1 12,0 10,9 9,47 10,5 10,4 10,4 9,47 11,4 14,3 14,5 17,9 

Погрузочная высота, м  1388 1430 1410 1370 1495 1420 I 530 1600 1600 1420 1600 1485 1500 1850 

Наибольший подъем, преодоле-

ваемый автомобилем, град. 

 

28 

 

30 

 

35 

 

35 

 

– 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

 

– 

 

30 

 

18 

 

– 

 

– 

Мощность двигателя, л. с. 104 150 150 210 210 180 180 180 180 210 240 240 270 525 

Наибольшая скорость, км/ч 65 80 80 85 85 75 75 75 75 85 70 68 85 60 

Путь торможения, м, /  

скорость, км/ч 

 

12/30 

 

29/50 

 

19/40 

 

20/40 

 

– 

 

15/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

20/40 

 

20/40 

 

19,9/40 

 

21/40 

 

Примечание. 
1 

–  все данные показаны без лебедки.  
  2

 – полезная нагрузка при движении по дорогам с твердым покрытием для автомобилей: ЗИЛ-157К — до 4500 кг, для 

ЭИЛ-131 — до 5000 кг, а с прицепом – 6000 кг, допустимая полная масса буксируемого прицепа для автомобилей 

моделей «Урал»-375Н, 377 и 377Н — до 10000 кг, а для КрАЗ-2555 — до 30000 кг. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 



 4 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Требования к оформлению отчета по производственной практике  

 
Оформление отчета по учебной практике осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95.   
 

Общие требования 
 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  
Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и по-
вторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 
нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 
(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 
шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  
Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 
формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 
Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов,  

глав и параграфов  
 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, со-
держание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 
элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-
ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 
параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 
листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 
и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 
элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-
ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  
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Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 
в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер па-
раграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (на-
пример, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – 
на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 
края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), ос-
тальные буквы являются строчными, например:  

Введение  
1. Краткая характеристика организации – места прохождения практики. 
2. Практический раздел – выполненные работы. 
Заключение  
Приложения 
 

Правила оформления сокращений и аббревиатур  
 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 
требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-
туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-
ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., милли-
он – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, 
общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упомина-
нии дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный уни-
верситет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 
работы, глав и параграфов. 

 
Правила оформления перечислений  

 
При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 
Например:  

«….заключение содержит:  
- краткие выводы;  
- оценку решений;  
- разработку рекомендаций…».  
При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 
(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений не-
обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произ-
водится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  
б) …;  
1) …;  
2) …;  
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в) … 
 

Правила оформления рисунков  
 
В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошно-

го текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, ри-
сунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от 
содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и кон-
кретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соот-
ветствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения ри-
сунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок дос-
таточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по 
часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых 
больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграм-
ма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следую-
щим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 
Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  
 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 
 
Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  
Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  
 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисун-
ка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на осно-
вании каких источников он составлен, например:  

 

 
 
 

Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
  

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 
данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 
Правила оформления таблиц  

 
В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-
зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 
характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-
дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире, например: 
 
Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области  
 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 
Березниковская шахта 29 51 

 
Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 
за 2015–2018 гг. [15, с. 35]  
 

 2015 2016 2017 2018 
Объем строительства, млрд. руб.     
……     
 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка табли-
цы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на ос-
новании каких источников она составлена, например:  

 
Таблица 3 – Количество оборудования1  
 

Вид оборудования 2016 2017 
Буровая машина 3 5 

…… 3 7 
 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 
странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименова-
ниями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу 
таблицы ограничивают линиями.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 
слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 
слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таб-
лицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 
нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 
(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничитель-
ная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-
вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 
под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 
строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 
лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 
отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 
примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заго-
ловка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 
но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 
единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 
показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 
измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 
слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 
из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается за-
менить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизон-
тальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из не-
скольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-
ки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не до-
пускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Циф-
ры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 
расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 
значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные осо-
бенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 
цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 
буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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Правила оформления примечаний и ссылок  
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в рабо-
те следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-
лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 
отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двое-
точие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного от-
ступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 
должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится не-
посредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 
квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 
соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 
информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 
литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 
тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 
положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 
страницы. 

 
Правила оформления списка использованных источников  

 
Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  
Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные 
нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  консти-
туционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Феде-
рации, решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, 
подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, ак-
ты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-
рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 
закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. -1994. -№ 9. - С. 1-3. 
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2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по ал-
фавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

5. Абрамова, А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. Аб-
рамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // Хо-
зяйство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-
курсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 
межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воро-
неж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 
Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 
2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л. А. Сыроватской. - М.: 
Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 
/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. про-
блем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 
[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 
N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. - 32 
с.; 

 
3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-
гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюд-
жетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 
(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-
вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 
[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. коми-
тет гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 
Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 
4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  
17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric So-

ciety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  
18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  
19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 
 
5) интернет-сайты. Например:  
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21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-
нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 
выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-
ках2: 

- [Видеозапись]; 
- [Мультимедиа]; 
- [Текст]; 
- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-
ленных правил их библиографического описания. 

 
Правила оформления приложений  

 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; табли-
цы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и 
программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 
например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-
лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛО-
ЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского ал-
фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной бук-
вы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-
ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 
ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
1. Основная литература 
 
1. Ходош М. С., Бачурин А. А. Организация транспортно-логистической деятель-

ности на автомобильном транспорте: учебник. Изд. центр «Академия-Медиа», 2015. 304 с.   
2. Сханова С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (4-е изд., 

перераб.). Учебное пособие / С. Э. Сханова [и др.]. М.: Академия, 2011. 432 с. 
3. Вельможин А. В. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для высших 

учебных заведений / А. В. Вельможин [и др.]. М.: Телеком, 2006. 558 с. 
4. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: уч. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 2011. 288 с. 
5. Майборода М. Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. 2-е изд. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 442 с. 
6. Перевозка грузов автомобильным транспортом. Общие правила. М.: Изд. Дом 

«Ажур», 2010. 168 с. 
7. Сборник нормативных документов по организации автомобильных перевозок и 

обеспечению безопасности дорожного движения / сост. Киреев Д. В., Шмелев Г. В. / под 
общ. ред. Г. В. Поповой. Екатеринбург: ФГОУ СПО «ЕАДК». 2011. 222 с. 

8. Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. М.:    
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 224 с 

9. Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. М.: ФОРУМ: Ин-
фра-М, 2013. 384 с. 

 
2. Дополнительная литература 
 
1. Логистика. Учебное пособие. Под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. М.: Про-

спект, 2011. 
2. Автомобильные грузовые перевозки: учебное пособие / А. Г. Попов,  А. И. Афа-

насьев, Ю. Г. Закаменных; под ред. А. И. Афанасьева; Уральский государственный гор-
ный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 196 с. 

3. Щербанин Ю. А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные пе-
ревозки углеводородного сырья: учебное пособие / Ю. А. Щербанин. 2 изд., доп. Москва: 
Инфра-М, 2012. 288 с. 

4. Пеньшин Н. В. Техника безопасности при перевозке отдельных видов опасных 
грузов: методические указания / Н. В. Пеньшин. Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, 2010. 12 с. 

5. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-
эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое посо-
бие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 – «Техно-
логия транспортных процессов» (ТТП) и специальности 23.02.01 – «Организация перево-
зок и управление на транспорте (автомобильном)» всех форм обучения / А. Г. Попов,      
А. П. Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 

 
3. Нормативные правовые акты   
 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
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2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 
Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза. 
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Приложение 2 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса __________________________________________________факультета 
 
специальности ____________________________________________________ направляется 
в 
_______________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
для прохождения ________________ практики с __________________  по 
_______________ 
 

                                                      Декан факультета __________________ 
 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета_______ 
 
        тел. кафедры: 8(343) ____________________ 
 

Отметка организации 
 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 
 
Направлен 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 
 
Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 
 

                                                                     Руководитель практики от организации 
_____________________________ 

 М.П         (должность) 
_____________________________________________ 

                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 3 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 
 
 

Тема задания  
(вид профессиональной 

 деятельности) 

Содержание задания Шифр и название 
формируемых  
компетенций 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 
Выполнение работ опера-
тора по обработке перево-
зочных документов на 
автомобильном транспор-
те  

Обработка путевых листов. 
Расчет расхода топлива по путевому листу. 
Ведение лицевой карточки автомобиля. 

ПК 1.1-3.3 

….   
   

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 
 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Специальность  
___________________________________________________  
Вид практики: Производственная практика (по профилю специальности) 
Период прохождения: ______________________________________________  
Место прохождения практики:_______________________________________  
Студент(ка)_______________________________________________________  
Группа____________ 

 
Руководители практики:  
От университета___________________________________________________ 
От организации____________________________________________________ 

 
Программа практики 

 

 Дата 
Содержание выполняемых работ  

(выполняемые работы) 
 

Текущий контроль 
(выполнено /не 

выполнено) 

Подпись руково-
дителя практики 
от университета/ 
организации (на-

ставника) 
  Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда, 
пожарной безопасности 

  

    

    

    

    

    

    

 
Замечания: 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

__________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (уровень теоретической 
подготовки, готовность к выполнению работ по профессии/специальности, трудовая дис-
циплина (оценка и замечания в период практики), активность, участие в общественной 
работе организации) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
Заключение: Обучающийся показал (низкий, средний, высокий) уровень профессиональ-
ной подготовки и выполнил работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профес-
сии/специальности:_____________________________________________________________ 
квалификации (разряд, класс, категория)__________________________________________, 
освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить): 
 
 
в соответствии с профессиональным модулем: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения компетенций:__________________________________________ 
 
Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительным причинам      ________________________ 
б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 
 
 
 
Руководитель практики от организации                          подпись                      И.О. Фамилия 

Печать 

Руководитель практики от университета                         подпись                      И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
 
 

Студент(ка) 
_________________________________________________________________, 
обучающийся на____ курсе, в группе_____ по специальности_________________________ 
                                                                                                                         (код и наименование специальности) 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности)_______________                                                                                           
в объёме_____ часов, с______________ по___________________ в организации__________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                         (наименование организации/учреждения/предприятия)  
Виды и качество выполнения работ в соответствии с технологией и/или требова-

ниями учреждения/предприятия/организации 
 

Шифр 
 компетенции 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во время  
практики 

Оценка качества выполняемых 
работ (прописью) 

ПМ (шифр название) 
   
   
   

ПМ (шифр название) 
   
   
   
 Оценка результатов производственной практики по про-

филю специальности  
 

 
Заключение:  
Аттестуемый(ая) продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение профессио-
нальными компетенциями на _______________________________уровне, виды производ-
ственной деятельности освоил/не освоил. 
 
 
 
Руководитель практики от университета                  подпись                         И.О. Фамилия 
    
 
Руководитель практики от организации 
Должность                                                                    подпись                         И.О. Фамилия 
 
 «___ »_________________ 20___ г. 
   
М.П. 
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Приложение 7 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 
(название практики) 

____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

Специальность: 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: ОП.к-24 

 
 

Руководитель практики от университета:  
Иванов И. Ю. 

Руководитель практики от организации: 
Петров И. С. 
 
 

 
Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации 

____________________И.О. Фамилия 
 

 

Екатеринбург 
2024 
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Приложение 8 
 

Образец оформления содержания отчета по производственной практике 
 (по профилю специальности) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

2 Характеристика работ, выполняемых на практике  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 9 
Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  
(заполняется руководителем практики от университета) 

 
1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-
грамме): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Недостатки отчета: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель практики от университета           ______________                      И.О. Фамилия 
                                                                                      (подпись)     
  «___»  ____________20__  г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 



  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 
 

                                         
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 
 
 

на базе основного общего образования  
 

год набора: 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  
      (подпись)  (подпись) 

Лагунова Ю. А.  Осипов П.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 06.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее – ОПОП СПО, образовательная программа). 

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 08.11.2021 № 800, на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04. 2014. № 376. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объектив-
ности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 
1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС СПО. ГИА призвана 
способствовать систематизации, закреплению, расширению знаний и умений студента по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач, определить уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки специали-
стов среднего звена (далее – ППССЗ) и является обязательной процедурой для выпускни-
ков, завершающих освоение ППССЗ. 

В ходе ГИА проверяется сформированность следующих компетенций: 
Профессиональных:  
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-

нением современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перево-

зок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-
возочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регу-
лирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 4.1. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 
ПК 4.2. Иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и прибо-

рами. 
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по подготовке и проведению контроля техниче-

ского состояния автотранспортных средств. 
Общих: 
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OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-
формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

OK 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-
дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-
менять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-
ня физической подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
К ГИА  допускается студент, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.         
 

3. ТРУДОЁМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Всего – 216 часов/6 недель, в том числе: 
выполнение выпускной квалификации работы – 144 часа/4 недели; 
защита выпускной квалификационной работы – 72 часа/2 недели. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 
Формой ГИА по данной образовательной программе среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной 
работы (далее – ВКР). 

ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстраци-
онного экзамена.  

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

№ Тема ВКР Наименование* профессиональных модулей,  
отражаемых в работе 

1 Разработка каршерингового подхода к орга-
низации пассажирских перевозок посредст-
вом программ мессенджеров 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
(на автомобильном транспорте) 
ПМ.02 Организация сервисного обслужива-
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ния на транспорте (автомобильном) 
2 Перевозка тарно-штучных грузов с регио-

нального склада потребителям 
ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (на автомобиль-
ном транспорте) 

3 Разработка схемы организации движения 
для пересечения улиц Авиационная – Бе-
линского 

ПМ.02 Организация сервисного обслужива-
ния на транспорте (автомобильном) 

4 Оптимизация перевозок однородных грузов 
от грузоотправителей к грузополучателям 
автомобильным транспортом 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
(на автомобильном транспорте) 
ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (на автомобиль-
ном транспорте) 

5 Организация пассажирских перевозок для 
предприятия ООО «Железянский рудник» 

ПМ.02 Организация сервисного обслужива-
ния на транспорте (автомобильном) 

*Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной ра-
боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
Темы ВКР разработаны в соответствии с видами и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС СПО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ1  
  

5.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
  

ВКР является заключительной учебной деятельностью студента, в которой он само-
стоятельно принимает решения и затем публично их защищает. Поэтому в процессе вы-
полнения ВКР выпускник должен проявить творческую активность, инициативу, само-
стоятельность и чувство ответственности за принятые решения, правильность всех вычис-
лений и оформление ВКР в соответствии с требованиями. 

Цель выполнения ВКР:  
обобщение, систематизация, закрепление и расширение, проверка теоретических 

знаний и практических навыков по специальности и применение этих знаний при решении 
конкретных профессиональных задач;  

развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении разрабатываемых 
в ВКР проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы по специ-
альности.  

выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-
мендации в исследуемой области. 

Задачи ВКР: 
самостоятельная работа студента; 
обоснование актуальности, практической значимости работы; 
закрепление и совершенствование компетенций при выполнении ВАКР; 
отражение современного уровня развития науки и производства. 
При выполнении ВКР студент должен показать, опираясь на полученные знания, 

умения и полученные навыки: 
 сформированные компетенции;  

                                                           
1 В данном случае под выпускной квалификационной работой понимается дипломный проект/дипломная 
работа 
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способность самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности;  

навыки постановки проблемы, ее самостоятельного обсуждения, анализа возмож-
ных вариантов ее решения;  

способность грамотно излагать специальную информацию, аргументировать и за-
щищать свою точку зрения;   

умение самостоятельного квалифицированного библиографического поиска, изу-
чения и анализа литературы по теме;   

навыки использования методологических, историко-философских и конкретных 
знаний, полученных в процессе обучения, для решения поставленной в работе проблемы; 

умение написания профессионально грамотного текста и оформления его в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям;  

использование в работе современных технологий. 
 

5.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- быть актуальной (иметь теоретическое обоснование актуальности изучаемой про-

блемы в современных условиях хозяйственной деятельности); 
- иметь новизну или практическую значимость; 
- представлять самостоятельное исследование, демонстрирующее способность вы-

пускника сопоставлять и оценивать различные точки зрения, решать профессиональные 
проблемы, делать на основе анализа литературы, других источников по теме соответст-
вующие обобщения, выводы и вносить предложения. 

Общие требования к ВКР – целевая направленность; четкость построения; логиче-
ская последовательность изложения материала; глубина исследования и полнота освеще-
ния вопросов; убедительность аргументаций; доказательность выводов и обоснованность 
рекомендаций; грамотное оформление. 

Текст ВКР должен демонстрировать: 
- знакомство автора с литературой вопроса; 
- умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, грамот-

но цитировать ведущих исследователей, делать ссылки на использованные источники; 
- умение собирать, обобщать, анализировать нормативные документы, практические 

материалы, полученные в результате собственного исследования в организации; 
- достоверность и конкретность изложения фактических и экспериментальных дан-

ных о работе организации; 
- обоснование выводов и предложений по результатам исследования, их конкрет-

ный характер, практическую ценность для решения исследуемых проблем; 
- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 
- четкость и логичность изложения мыслей, доказательность целесообразности и 

эффективности предлагаемых решений; 
- приемлемый уровень языковой грамотности. 

 
5.3. Выбор, согласование и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

  
Выбор темы ВКР осуществляется студентом по согласованию с руководителем.    

При выборе темы ВКР необходимо исходить из:  
актуальности проблемы и значимости ее для практической деятельности;  
соответствия современному состоянию и перспективам развития изучаемой облас-

ти; 
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потребностей развития и совершенствования деятельности конкретной организа-
ции;  

интересов, склонностей студента, а также перспектив его будущей профессиональ-
ной деятельности. 

При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, так 
как имеется возможность наиболее полно собрать необходимый материал для ВКР 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающей кафедрой и доводится до сведения студентов. Студент может предложить 
свою тему (в соответствие с содержанием одного или нескольких профессиональных мо-
дулей), обосновав целесообразность ее разработки. Тема ВКР может являться продолже-
нием тем, ранее представленных студентом в рамках курсовых работ (проектов). 

В случае выполнения ВКР проектного характера допускается выполнение работы 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

После выбора темы, согласования ее с руководителем, студент подает заявление на 
имя заведующего кафедрой об утверждении темы ВКР (приложение 1). 

Закрепление тем ВКР за обучающимися, назначение руководителей и консультан-
тов по отдельным частям ВКР оформляется приказом по университету. Следует иметь в 
виду, что тема, утвержденная приказом по университету, изменению не подлежит. 
Исключение могут составить лишь случаи возникновения объективных непреодолимых 
препятствий к ее разработке. Изменение темы ВКР осуществляется по заявлению студента 
и представления заведующего кафедрой. 

По утвержденным темам ВКР руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого студента, которые оформляются на типовом бланке (Приложение 
2). Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назна-
чение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, пример-
ное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материа-
лов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над вы-
полнением курсовой работы (проекта). 

 
5.4. Руководство выпускной квалификационной работой  

 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет выпус-

кающая кафедра в лице руководителя. Руководитель: 
выдаёт задание на выполнение ВКР; 
помогает студенту с выбором темы и разработкой плана работы; 
оказывает помощь студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 
консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 
оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы, справочных мате-

риалов, других источников по теме; 
систематически контролирует ход работы над ВКР в соответствии с установлен-

ным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 
проверяет и оценивает ВКР; 
даёт отзыв на законченную работу; 
консультирует студентов при подготовке к публичной защите в рамках ГИА подго-

товка презентации, доклада для защиты ВКР. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 сту-

дентов-выпускников. 
В обязанности консультанта ВКР входят:  
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 
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оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 
консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
В период выполнения ВКР руководителями по отельным частям (разделам) ВКР 
проводятся групповые и индивидуальные консультации.  

 
5.5. Структура и содержание, оформление выпускной квалификационной работы 

  
Структура и содержание ВКР определяются профилем специальности, целями и 

задачами ВКР, и может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоре-
тический, проектный характер. Содержание ВКР должно отражать основные виды про-
фессиональной деятельности по специальности (соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей).  

Предлагаемая студентам тематика ВКР охватывает широкий круг вопросов, поэто-
му структура каждой работы может уточняться студентом с руководителем, исходя из ин-
тересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информа-
ции и т.п. 

Структурные элементы ВКР перечислены ниже в порядке их расположения и 
брошюровки. 

1. Титульный лист (приложение 3). 
2. Сопроводительные документы к ВКР: 
2.1 Задание на выполнение ВКР. 
2.2 Отзыв руководителя (приложение 4). 
3. Содержание (приложение 5). 
4. Введение. 
5. Основная часть работы. 
6. Заключение. 
7. Список использованных источников (приложение 6). 
8. Приложения.  
Титульный лист должен содержать все необходимые идентификационные призна-

ки, в частности, название работы, указание автора работы, руководителя. 
Сопроводительные документы подшиваются следом за титульным листом работы, 

но в общей нумерации страниц ВКР они не учитываются и порядковые номера на них не 
ставятся. 

Содержание работы помещают после сопроводительных документов. В содержа-
нии работы указывается перечень всех глав и параграфов ВКР, а также номера страниц, с 
которых начинается каждый из них (точно по тексту). Заголовки содержания должны точ-
но повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, после-
довательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.  

При этом надо иметь в виду, что названия глав и параграфов не должны дублиро-
вать друг друга, а также наименование темы работы. Каждая глава должна раскрывать 
часть темы, каждый параграф главы – часть содержания главы. 

Введение, заключение, список использованных источников включают в содержа-
ние, но не нумеруют. 

Выполнение ВКР рекомендуется начинать с написания введения. Естественно, в 
процессе исследования первичный текст введения будет меняться, иногда очень сущест-
венно. Но это не отрицает необходимости на начальном этапе поставить перед собой за-
дачи, отражаемые во введении.  

Введение в общем случае имеет следующую структуру:  
актуальность и практическую значимость выбранной темы,  
формулировка цели и определение конкретных задач (они найдут отражение в со-

держании работы),  
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выбор объекта и предмета ВКР,  
круг рассматриваемых проблем; 
структура ВКР. 
Во введении следует коротко сформулировать актуальность темы ВКР. Актуаль-

ность определяется как значимость, важность и приоритетность выбранной темы ВКР 
среди других тем. Она должна подтверждаться положениями и доводами, свидетельст-
вующими в пользу практической значимости решения проблем и вопросов, исследуемых в 
работе. Необходимо объяснить, почему именно выбранная тема представляет интерес на 
современном этапе развития. Так, если, например, выбрана тема «Разработка развозочных 
маршрутов для перевозки грузов с базы потребителям», введение можно начать так: «В 
данной работе будут особенно затронуты потребительские перевозки. Они занимают 20 % 
от всего грузооборота перевозок. Это грузы продовольственного снабжения и бытового 
обслуживания населения. К потребительской группе также относится грузы очистки горо-
да от бытовых отходов, снега, мусора, а также топливные грузы. Далее рассмотрим на 
практическом примере внутригородские продовольственные перевозки с оптовой базы к 
нескольким потребителям». 

Обоснование актуальности темы работы не должно быть многословным. Главное – 
показать, как автор оценивает своевременность и социальную значимость выбранной те-
мы.   

От доказательства актуальности следует перейти к формулировке цели исследова-
ния. Цель исследования – это образ желаемого результата, то, что намерен достичь автор 
работы.  

Цель выпускной квалификационной работы должна соответствовать названию те-
мы. Цель работы формулируется кратко и точно. Например, «Цель выпускной квалифика-
ционной работы – показать эффективность грузоперевозок на автомобильном транспорте 
с наименьшими затратами. Для исследования была выбрана розничная сеть магазинов 
ООО «Монетка». 

Конкретизация цели осуществляется в задачах исследования. «Исходя из постав-
ленной цели, были поставлены следующие задачи выпускной квалификационной работы: 

- минимизация общего пробега при работе автомобиля на кольцевом маршруте; 
- составление маршрутов движения транспортного средства методом Свира; 
- анализ маршрута по технико-экономическим показателям. 
Формулировки задач необходимо делать очень тщательно, так как описание их ре-

шения должно составить содержание последующих глав (параграфов) ВКР. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную си-

туацию и избранное для исследования. Выделение объекта происходит на основе анализа 
проблемы исследования.  

Предмет исследования – это та часть объекта, которая и будет исследована. Пред-
мет должен характеризовать тему выпускной квалификационной работы и включать в се-
бя свойства и стороны объекта, которые следует рассмотреть в заявленной теме, устано-
вив пределы рассмотрения данного вопроса. Объект и предмет исследования соотносятся 
как общее и часть общего. 

Объект и предмет исследования можно сформулировать так: «Объект исследования 
– развозочный маршрут для перевозки грузов с базы потребителям;  

Предмет исследования – разработка оптимального развозочного маршрута для пе-
ревозки грузов с базы потребителям».  

Далее дается характеристика методов исследования. Методы исследования – ос-
новные приемы и способы, которые использовались при проведении исследования (диа-
лектический метод, статистический и др.). В процессе обработки полученных данных 
практически всегда используются такие взаимосвязанные научные методы исследования, 
как анализ и синтез. Анализ – логический прием разделения целого на отдельные элемен-
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ты и изучение каждого в отдельности и во взаимосвязи с целым. Синтез – объединение 
результатов для формирования (проектирования) целого. 

После того, как сформулированы цель, задачи, объект и предмет, методы исследо-
вания, следует указать информационную базу и структуру выпускной работы. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы, как правило, 
включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; со-
держания; введения; основной части; заключения; списка использованных источников; 
приложений. 

Объем введения должен быть в пределах 4 – 5 страниц. 
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логи-

ческой структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 
название параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отра-
жать суть главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, как пра-
вило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 
ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таб-
лицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во вре-
мя производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изуче-

ния на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 
Текст работы излагается самостоятельно (не допускается дословное переписывание 

использованной литературы), последовательно, грамотно и аккуратно, при написании ра-
боты необходимо употреблять профессиональные термины, избегать сложных граммати-
ческих оборотов. Студент должен показать не только знание материала, но и умение раз-
бираться в нем, творчески использовать основные положения источников. Материал, ис-
пользуемый из других источников, должен быть переработан, органически увязан с из-
бранной темой и изложен своими словами с приведением ссылок на источники информа-
ции. 

В заключении находят отражение основные положения и выводы, содержащиеся 
во всех главах работы. Оно содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 
в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных ре-
зультатов.  

Объем заключения – 4-5 страниц.  
Заключение лежит в основе доклада студента на защите ВКР. 
Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. При этом в список использованных ис-
точников включаются, как правило, те источники, на которые в работе имеются библио-
графические ссылки. Использованные источники должны содержать их полное описание 
по требованиям стандартов. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включе-
нии в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся таблицы цифровых данных, инструкции, 
методики, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы документов, 
выдержки из отчётных материалов, локальных нормативных актов, схем и др. 
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Подробные требования к структуре ВКР, правила ее оформления указаны в Мето-
дическом пособии по разработке и оформлению графических и текстовых материалов при 
подготовке дипломных и курсовых проектов по специальности 23.02.01 Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (по видам). 

Объем ВКР должен составлять – 40 - 60 страниц компьютерного набора (без при-
ложений).  

ВКР может быть оформлена с помощью следующих видов переплета: в папку-
скоросшиватель; пластиковой или металлической пружиной; твердым переплетом. 

Оформление ВКР должно соответствовать нормативным требованиям.  
 

5.6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
  
 Законченная ВКР, подписанная студентом, передается руководителю для проверки 

соответствия оформления работы предъявляемым требованиям, качества работы и состав-
ления письменного отзыва руководителя. В отзыве руководителя указываются характер-
ные особенности работы, сведения об актуальности темы работы, достоинства и недостат-
ки работы, практическая ценность работы, проявленные (непроявленные) способности, 
оценка уровня освоения компетенций, знания и умения студента, продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, степень самостоятельности студента, личный вклад в раскрытие 
проблем и разработку предложений по их решению,  умение работать источниками, спо-
собность ясно и четко излагать материал, соблюдение правил и качества оформления ра-
боты. Особое внимание уделяется оценке выпускника по личностным характеристикам 
(ответственность, дисциплинированность, самостоятельность, активность, творчество, 
инициативность и т.д.), мотивируется возможность или невозможность представления 
ВКР на защиту в государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

После ознакомления студента с отзывом руководителя решается вопрос о допуске 
ВКР к защите.  

Готовясь к защите ВКР, студент составляет тезисы выступления, содержащего наи-
более важные и интересные результаты работы (при этом следует помнить о том, что выпу-
скнику для доклада отводится ограниченное время); оформляет наглядные материалы, раз-
даточный материал к докладу, продумывает ответы на замечания руководителя и рецен-
зента. 

Доклад на защите ВКР, как правило, не должен превышать 10-15 мин. Следует 
помнить, что студент не просто излагает, а защищает положения своей работы. Подготов-
ка текста выступления предполагает: 

- разработку и написание плана выступления; 
- разработку и написание основного текста выступления и краткого конспекта; 
- заучивание и пробное оглашение текста выступления. 
План выступления:  
При разработке плана выступления студенту следует учесть ряд существенных мо-

ментов: 
- необходимо оценить запас знаний, имеющийся по теме, подобрать дополнитель-

ную информацию (например, из периодической печати); 
- следует продумать, какие могут возникнуть вопросы у членов ГЭК по ходу изло-

жения; 
- при составлении общего плана изложения обязательно включить в него обраще-

ние к аудитории, вступление и заключение; 
- каждый раздел выступления рекомендуется подытожить одним-тремя выводами; 
- следует выделить в плане ключевые моменты речи, на которых предполагается 

остановиться, проверить наличие логической связи между всеми пунктами плана выступ-
ления. 

Текст выступления: 
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Написание текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления.  При напи-
сании текста выступления предлагается воспользоваться практическими рекомендациями 
по его составлению: 

- в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в раздел, кон-
статацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, логический переход к сле-
дующей части выступления; 

- следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на простые пред-
ложения, что значительно облегчит заучивание текста, а для аудитории - восприятие в 
процессе защиты; 

- необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей текста, от-
веденными соответственно для изложения теории и практики; 

- не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только слуша-
телей, но и выступающего; 

- выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 
- текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими уверен-

ность в правоте приведенной аргументации и целесообразности предложений студента, по 
решению поставленной в ВКР проблемы; 

- черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее важные места 
рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

- окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5–2 интервала для 
удобства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент внести дополнения 
и изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», желательно проставить нуме-
рацию разделов и дать названия вступительной и заключительной частям выступления, 
общие выводы лучше всего вынести на отдельный лист. 

 
6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
На защиту ВКР предоставляются: 
- подлинник ВКР; 
- отзыв руководителя; 
- приказ о допуске к ГИА; 
- сводная ведомость; 
- зачетная книжка выпускника. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  
Порядок защиты:  
- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя и отечество выпускника, название ра-

боты с указанием места ее выполнения;  
- доклад выпускника продолжительностью, как правило, не более 10-15 минут, в 

течении которых он должен кратко сформулировать актуальность, цель и задачи работы, 
изложить основные результаты, выводы и рекомендации, конкретные предложения, обос-
новать возможность их реализации, эффективность. При этом необходимо уточнить лич-
ный вклад в разработку проблемы. 

Студент может пользоваться заранее подготовленными тезисами доклада, текстом 
выступления, но должен излагать основное содержание своей ВКР. Все принципиальные 
положения ВКР для большей наглядности могут быть представлены на демонстрационном 
материале. К демонстрационным материалам относится информация из ВКР (таблицы, диа-
граммы, схемы, иллюстрации и пр.), оформленная в виде презентаций или ксерокопий для 
каждого члена ГЭК. Во время доклада необходимо ссылаться на эти материалы; 

- после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите задают выпу-
скнику вопросы, касающиеся устного выступления, имеющие непосредственное отноше-
ние к теме работы, или же просто в связи с обсуждаемой проблемой; 
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- выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия секретарь ГЭК зачиты-
вает отзыв руководителя; 

- председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, затем выпу-
скнику, которое предполагает ответы на замечания выступивших при обсуждении работы, 
после чего объявляет об окончании защиты.   

После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК (возможно 
с участием руководителей), на котором определяются итоговые оценки по четырехбалль-
ной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). После 
закрытого обсуждения председатель объявляет решение ГЭК.  Протокол заседания ГЭК 
ведётся секретарем. В него вносятся все заданные вопросы, особые мнения, решение ко-
миссии об оценке. 

 
7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Оценочным средством результатов обучения на этапе государственной итоговой 
аттестации является выпускная квалификационная работа и её защита по установленной 
процедуре.  
 

8. ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриа-
та 190700 и 190701 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный уни-
верситет. Екатеринбург: УГГУ, 2015. 191 с. 

59 экз. 

2 Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: 
учебное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: 
Академия, 2009. 336 с. 

10 экз. 

3 Шуремов Е. Л. Информационные системы управления предприятиями. М., 
2012 г. https://e.lanbook.com/journal/issue/298076 

Эл. ресурс 

4 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-
портом: учебное пособие. Екатеринбург: Ажур, 2009. 48 с. 

16 экз. 

5 Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. Москва: ИН-
ФРА-М: ФОРУМ, 2008. 224 с.: ил. (Профессиональное образование). Библи-
огр.: с. 197-199.  ISBN 978-5-16-003241-2. 

11 экз. 

6 Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В. А. Гудков [и др.]; под. 
ред. В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 447 с.: ил. Библи-
огр.: с. 443. - ISBN 5-93517-157. 

10 экз. 

7 Ходош М. С. , Бачурин А. А. Организация транспортно-логистической дея-
тельности на автомобильном транспорте: учебник. Изд. центр «Академия-
Медиа», 2015. 304 с. 

18 экз. 

8 Сханова С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (4-е изд., 
перераб.). Учебное пособие / С. Э. Сханова [и др.]. М.: Академия, 2011. 432 с. 

15 экз. 

9 Сборник нормативных документов по организации автомобильных перевозок 
и обеспечению безопасности дорожного движения / сост. Киреев Д. В., Шме-
лев Г. В. / под общ. ред. Г. В. Поповой. Екатеринбург: ФГОУ СПО «ЕАДК».  
2011.  222 с. 

10 экз. 

10 Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 224 с. 

14 экз. 

11 Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. М.: ФОРУМ: 
Инфра-М, 2013. 384 с. 

11 экз. 

12 Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А. Э. Горев. 4-е изд., 
стер. Москва: Академия, 2008. 288 с. 

10 экз. 
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13 Ощепкова Е.А. Информационные технологии на автомобильном транспорте: 
Учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация пере-
возок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» очной формы 
обучения / Е. А. Ощепкова. Кемерово: КузГТУ, 2012. 

17 экз. 

14 Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учеб-
ник / А. С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные. СПб.: Санкт-
Петербургский горный университет, 2017. 457 c.  978-5-94211-797-9. 
https://www.iprbookshop.ru/78144.html 

Эл. ресурс 

15 Фаттахова А. Ф. Организация грузовых перевозок [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.Ф. Фаттахова. Электрон. текстовые данные.  Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 101 c.  978-5-
7410-1740-1. https://www.iprbookshop.ru/71296.html 

Эл. ресурс 

16 Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. Н. Якунин [и др.]. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 221 c. 978-5-7410-
1748-7. https://www.iprbookshop.ru/71352.html 

Эл. ресурс 

17 Корчагин В.А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. 
Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016. 69 c. 
2227-8397. https://www.iprbookshop.ru/44389 

Эл. ресурс 

18 Автомобильные грузовые перевозки: учебное пособие / А. Г. Попов, А. И. 
Афанасьев, Ю. Г. Закаменных; под ред. А. И. Афанасьева; Уральский госу-
дарственный горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 196 с 

30 экз. 

19 Щербанин Ю. А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные 
перевозки углеводородного сырья: учебное пособие / Ю. А. Щербанин. 2 изд., 
доп. Москва: Инфра-М, 2012. 288 с. 

15 экз. 

20 Пеньшин Н. В. Техника безопасности при перевозке отдельных видов опас-
ных грузов: методические указания / Н. В. Пеньшин. Тамбов: Тамбовский го-
сударственный технический университет, 2010. 12 с. 

18 экз. 

21 Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет техни-
ко-эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: мето-
дическое пособие к практическим занятиям для студентов направления бака-
лавриата 23.03.01 - "Технология транспортных процессов" (ТТП) и специаль-
ности 23.02.01 - "Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-
бильном)" всех форм обучения / А. Г. Попов, А. П. Комиссаров. Екатерин-
бург: УГГУ, 2018. 43 с. 

70 экз. 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
9.1. Для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья государственная итоговая аттестация при необходимости проводит-
ся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

9.2. Обучающийся из числа лиц с инвалидностью или обучающийся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-
ния государственной итоговой аттестации подаёт письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственной итоговой атте-
стации с указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут 
входить: предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, при-
сутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 
предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттеста-
ции, использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 
приема пищи, лекарств и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма заявления на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 
  

Зав. кафедрой 
_________________________ 

от студента гр.____________   

Ф.И.О.___________________ 

 

Заявление 
на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (из числа 
предложенных университетом): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Прошу утвердить самостоятельно определенную тему выпускной квалифи-
кационной работы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Место прохождения производственной (преддипломной) практики: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата ___________________                            Подпись студента_____________ 
 
    Решение зав. кафедрой  

   «УТВЕРЖДАЮ» 

   ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Примерная форма оформления задания на выполнение выпускной квалификацион-

ной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра________________________ 

 
                             УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой____________ 
_______________________ 

 «___»_____________20__ г. 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Студенту (ке)_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

курс_________________группа_________________специальность____________________________
Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________________ 
Исходные данные_____________________________________________________________________ 
Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, выбор но-
вой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и т.д.) по заказу 
предприятия или университета__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником/Вопросы, подлежащие рас-
смотрению___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
Состав ВКР: _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
График выполнения ВКР 
 

Наименование этапа работы над ВКР  Срок выполнения 
  
  
  
  

 
Наименование организации, предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную прак-
тику_________________________________________________________________________________ 
Руководитель ВКР__________________________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 
Консультанты по разделам (при наличии): 
 
Ф.И.О. консультанта Должность, ученая степень,  

ученое звание 
Разделы работы 
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Дата выдачи задания «___»__________________20____г. 
 
 
Срок сдачи студентом законченной ВКР «___»_____________20__г. 

 
 
Руководитель ВКР                                         ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 
 
Студент                                                           ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 
 

 
 
 



18 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет городского хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 

ТЕМА:____________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

Студент: ___________(подпись) 
Владимир Владимирович Тимонин 
Группа: ОП.ш - 20 
Руководитель:  
кандидат технических наук, доцент 
___________________ В.Г. Васильев  

Cпециальность: 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 
Квалификация: техник 
 
Кафедра: горных машин и комплексов 

Консультант:  
кандидат технических наук, доцент 
__________________Т.В. Шакурова  

  
 
 
 

Допустить к защите: 
Зав. кафедрой_______________________________________ 

                (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 
____________ 

(подпись) 
 
 
 

Екатеринбург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 

О Т З Ы В  
 Р У К О В О Д И Т Е Л Я  

 
__________________________________________________________________, 

(Ф. И.О., ученая степень, ученое звание) 

на выпускную квалификационную работу студента группы________________ 
_________________________ _________________________________________ 
                                                                               (Ф. И.О.) 

по теме___________________________________________________________. 
 

В отзыве отмечается: 
актуальность рассматриваемой проблемы; степень выполнения задачи иссле-
дования; практическая, и теоретическая значимость работы и готовность к 
апробации или внедрению; возможность отражения в печати; достоинства, 
личностные характеристики выпускника (самостоятельность, ответствен-
ность, умение организовать свой труд и т.д.); оформление ВКР; замечания и 
рекомендации. 

 
Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу вы-

полнено 
__________________________________________________________________ 

(полностью/не полностью) 

Подготовка студента ___________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
 _______________________________________________________________   
                      
Оценка выпускной квалификационной работы___________________________ 
Оценка сформированности общих компетенций_________________________ 
Оценка сформированности профессиональных компетенций_______________ 
 
«____»_______________201__г.     _____________/_______________________ 
                                                                                                            (подпись)                                   (Ф. И.О. отчетливо) 

 
 

Ознакомлен: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….. 5 

Глава 1. РАЗРАБОТКА РАЗВОЗОЧНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ С БАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ……………....................................................... 

 
8 

1.1. Исходные данные…………………………………………………………. 8 

1.2. Нормативно – правовое  обеспечение перевозок……………………….. 10 

1.3. Разработка маршрутов методом сумм…………………………………... 22 

1.4. Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах………... 27 

Глава 2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ……………...………………………………… 

 
30 

2.1. Исходные данные…………………………………………………………. 30 

2.2. Организация труда и отдыха водителей………………………………… 32 

2.3. Управление и диспетчерский контроль работы водителей на линии…. 40 

2.4. Техника безопасности при ремонтных работах и ТО………………….. 40 

2.5. Безопасность жизнедеятельности и пожаробезопасность водителя  
на линии………………………………………………………………………………... 

 

43 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………... 54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………….. 56 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………... 58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Примеры библиографических описаний, применяемых при оформлении списка 
использованных источников 
 

1. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2010 г.        
№ 390-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим досту-
па: http://www.consultant.ru.  

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Доступ из справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Требования к оформлению отчета по производственной практике  

 
Оформление отчета по учебной практике осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95.   
 

Общие требования 
 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  
Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и по-
вторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 
нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 
(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 
шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  
Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 
формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 
Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов,  

глав и параграфов  
 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, со-
держание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 
элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-
ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 
параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 
листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 
и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 
элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-
ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  
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Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 
в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер па-
раграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (на-
пример, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – 
на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 
края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), ос-
тальные буквы являются строчными, например:  

Введение  
1. Краткая характеристика организации – места прохождения практики. 
2. Практический раздел – выполненные работы. 
Заключение  
Приложения 
 

Правила оформления сокращений и аббревиатур  
 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 
требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-
туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-
ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., милли-
он – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, 
общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упомина-
нии дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный уни-
верситет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 
работы, глав и параграфов. 

 
Правила оформления перечислений  

 
При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 
Например:  

«….заключение содержит:  
- краткие выводы;  
- оценку решений;  
- разработку рекомендаций…».  
При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 
(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений не-
обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произ-
водится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  
б) …;  
1) …;  
2) …;  



 7 

в) … 
 

Правила оформления рисунков  
 
В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошно-

го текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, ри-
сунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от 
содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и кон-
кретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соот-
ветствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения ри-
сунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок дос-
таточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по 
часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых 
больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграм-
ма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следую-
щим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 
Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  
 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 
 
Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  
Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  
 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисун-
ка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на осно-
вании каких источников он составлен, например:  

 

 
 
 

Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
  

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 
данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 
Правила оформления таблиц  

 
В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-
зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 
характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-
дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире, например: 
 
Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области  
 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 
Березниковская шахта 29 51 

 
Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 
за 2015–2018 гг. [15, с. 35]  
 

 2015 2016 2017 2018 
Объем строительства, млрд. руб.     
……     
 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка табли-
цы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на ос-
новании каких источников она составлена, например:  

 
Таблица 3 – Количество оборудования1  
 

Вид оборудования 2016 2017 
Буровая машина 3 5 

…… 3 7 
 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 
странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименова-
ниями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу 
таблицы ограничивают линиями.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 
слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 
слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таб-
лицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 
нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 
(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничитель-
ная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-
вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 
под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 
строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 
лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 
отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 
примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заго-
ловка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 
но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 
единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 
показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 
измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 
слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 
из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается за-
менить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизон-
тальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из не-
скольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-
ки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не до-
пускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Циф-
ры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 
расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 
значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные осо-
бенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 
цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 
буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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Правила оформления примечаний и ссылок  
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в рабо-
те следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-
лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 
отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двое-
точие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного от-
ступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 
должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится не-
посредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 
квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 
соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 
информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 
литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 
тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 
положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 
страницы. 

 
Правила оформления списка использованных источников  

 
Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  
Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные 
нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  консти-
туционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Феде-
рации, решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, 
подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, ак-
ты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-
рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 
закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. -1994. -№ 9. - С. 1-3. 



 12 

2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по ал-
фавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

5. Абрамова, А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. Аб-
рамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // Хо-
зяйство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-
курсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 
межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воро-
неж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 
Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 
2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л. А. Сыроватской. - М.: 
Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 
/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. про-
блем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 
[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 
N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. - 32 
с.; 

 
3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-
гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюд-
жетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 
(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-
вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 
[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. коми-
тет гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 
Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 
4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  
17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric So-

ciety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  
18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  
19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 
 
5) интернет-сайты. Например:  
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21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-
нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 
выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-
ках2: 

- [Видеозапись]; 
- [Мультимедиа]; 
- [Текст]; 
- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-
ленных правил их библиографического описания. 

 
Правила оформления приложений  

 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; табли-
цы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и 
программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 
например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-
лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 
ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского ал-
фавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и ла-
тинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной бук-
вы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-
ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 
ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
1. Основная литература 
 
1. Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриата 

190700 и 190701 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет. Екате-
ринбург: УГГУ, 2015. 191 с. 

2. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: 
учебное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 
2009. 336 с. 

3. Елизаров В. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Транспорт, 2013 г. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Уфа, 2012 г. 
5. Шуремов Е. Л. Информационные системы управления предприятиями. М., 2012. 
6. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомо-

бильном транспорте: Учебник для сред. проф. образования/ А. Б.Николаев, С. В. Алекса-
хин, И. А. Кузнецов, В. Ю. Строганов; Под ред. А. Б. Николаева. М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 224 с. 

7. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В. А. Гудков [и др.] ; под. 
ред. В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 447 с.: ил. Библиогр.: с. 443. - 
ISBN 5-93517-157 

8. Перевозка грузов автомобильным транспортом. Общие правила. Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. 

9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте 
от 14.03.08 № АМ-23-р. Эл. адрес: http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm 

10. Нормативы расхода по данным заводов изготовителя автомобилей топлив мо-
гут снижаться с учетом конкретных условий эксплуатации (интернет ресурсы). 

11. Корчагин В.А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. Электрон. тек-
стовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016. 69 c. 2227-8397. 
 

2. Дополнительная литература 
 
1. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-

эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое посо-
бие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 - "Техно-
логия транспортных процессов" (ТТП) и специальности 23.02.01 - "Организация перево-
зок и управление на транспорте (по видам)" всех форм обучения / А. Г. Попов, А. П. Ко-
миссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 

2. Алексахин С. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Academia, 2012 г. 

3. Ощепкова Е.А. Информационные технологии на автомобильном транспорте: 
Учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» очной формы обучения / Е. А. 
Ощепкова. Кемерово: КузГТУ, 2012. 

4. Фаттахова А. Ф. Организация грузовых перевозок [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / А.Ф. Фаттахова. Электрон. текстовые данные.  Оренбург: Оренбургский го-
сударственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 101 c. 978-5-7410-1740-1 
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5. Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие /  Н. Н. Якунин [и др.]. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 221 c. 978-5-7410-1748-7 

6. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Онлайн-справочник 
7. "ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения" 

(утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366) (ред. от 01.06.2018) 
 
3. Нормативные правовые акты   
 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза.  
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Приложение 2 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса __________________________________________________факультета 
 
специальности ____________________________________________________ направляется 
в 
_______________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
для прохождения ________________ практики с __________________  по 
_______________ 
 

                                                      Декан факультета __________________ 
 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета_______ 
 
        тел. кафедры: 8(343) ____________________ 
 

Отметка организации 
 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 
 
Направлен 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 
 
Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 
 

                                                                     Руководитель практики от организации 
_____________________________ 

 М.П         (должность) 
_____________________________________________ 

                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 



 17 

Приложение 3 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 
 
 

Тема задания  
(вид профессиональной 

 деятельности) 

Содержание задания Шифр и название 
формируемых  
компетенций 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 
Выполнение работ опера-
тора по обработке перево-
зочных документов на 
автомобильном транспор-
те  

Обработка путевых листов. 
Расчет расхода топлива по путевому листу. 
Ведение лицевой карточки автомобиля. 

ПК 1.1-3.3 

….   
   

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 
 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Специальность  
___________________________________________________  
Вид практики: Производственная практика (по профилю специальности) 
Период прохождения: ______________________________________________  
Место прохождения практики:_______________________________________  
Студент(ка)_______________________________________________________  
Группа____________ 

 
Руководители практики:  
От университета___________________________________________________ 
От организации____________________________________________________ 

 
Программа практики 

 

 Дата 
Содержание выполняемых работ  

(выполняемые работы) 
 

Текущий контроль 
(выполнено /не 

выполнено) 

Подпись руково-
дителя практики 
от университета/ 
организации (на-

ставника) 
  Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда, 
пожарной безопасности 

  

    

    

    

    

    

    

 
Замечания: 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

__________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (уровень теоретической 
подготовки, готовность к выполнению работ по профессии/специальности, трудовая дис-
циплина (оценка и замечания в период практики), активность, участие в общественной 
работе организации) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
Заключение: Обучающийся показал (низкий, средний, высокий) уровень профессиональ-
ной подготовки и выполнил работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профес-
сии/специальности:_____________________________________________________________ 
квалификации (разряд, класс, категория)__________________________________________, 
освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить): 
 
 
в соответствии с профессиональным модулем: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения компетенций:__________________________________________ 
 
Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительным причинам      ________________________ 
б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 
 
 
 
Руководитель практики от организации                          подпись                      И.О. Фамилия 

Печать 

Руководитель практики от университета                         подпись                      И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
 
 

Студент(ка) 
_________________________________________________________________, 
обучающийся на____ курсе, в группе_____ по специальности_________________________ 
                                                                                                                         (код и наименование специальности) 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности)_______________                                                                                           
в объёме_____ часов, с______________ по___________________ в организации__________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                         (наименование организации/учреждения/предприятия)  
Виды и качество выполнения работ в соответствии с технологией и/или требова-

ниями учреждения/предприятия/организации 
 

Шифр 
 компетенции 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во время  
практики 

Оценка качества выполняемых 
работ (прописью) 

ПМ (шифр название) 
   
   
   

ПМ (шифр название) 
   
   
   
 Оценка результатов производственной практики по про-

филю специальности  
 

 
Заключение:  
Аттестуемый(ая) продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение профессио-
нальными компетенциями на _______________________________уровне, виды производ-
ственной деятельности освоил/не освоил. 
 
 
 
Руководитель практики от университета                  подпись                         И.О. Фамилия 
    
 
Руководитель практики от организации 
Должность                                                                    подпись                         И.О. Фамилия 
 
 «___ »_________________ 20___ г. 
   
М.П. 
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Приложение 7 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания для выполнения практических занятий созданы 
Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, 
правильного составления отчетов. 

Практические занятия направлены на овладение профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и органи-
зации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессио-
нальные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому об-
служиванию перевозочного процесса. 

Приступая к выполнению практического задания, Вы должны внима-
тельно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 
уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственны-
ми стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 
учебно-методическими материалами по теме практического задания, отве-
тить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять в соот-
ветствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результа-
ты по приведенной методике. 

Отчет о практическом занятии Вы должны выполнить по приведенно-
му алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходи-
мо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уро-
ке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за прак-
тическое занятие Вы должны найти время для его выполнения или пересда-
чи. 

 
Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоя-
тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 
разъяснений или указаний. 
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Практическое занятие № 1. Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией в области организации движения. 

 
Цель: Формирование умения применения нормативно-правовой доку-

ментацией в области организации движения 
 
Задачи: 
1. Изучить нормативную и техническую документацию, типовые про-

ектные, технологические, программные, расчетные, эксплуатационные зада-
чи, 

2. Выполнить данную задачу по конкретному нормативно-техничес-
кому документу. 

Время на выполнение: 4 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах - ком-

плексная общегосударственная задача. Основополагающее значение в облас-
ти безопасности дорожного движения имеет Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»(в редакции фе-
деральных законов от 02.03.1999 № 41-ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ), осуществляющий единое пра-
вовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, которое направлено на охрану жизни, здоровья и имущества граждан, 
защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и 
государства путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий. 

Закон регламентирует основные термины, принципы, государственную 
политику в области обеспечения безопасности дорожного движения: основ-
ные направления обеспечения безопасности дорожного движения, права и 
обязанности всех участников в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения и многие другие основополагающие аспекты деятельности. 

Нормативным актом, определяющим единый порядок дорожного дви-
жения на территории России, являются Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации, последняя редакция которых действует с 2008 г. 

Важную группу нормативов составляют государственные стандарты 
(ГОСТы), устанавливающие технические требования по обеспечению безо-
пасности дорожного движения и экологической безопасности. 

Строительные нормы и правила (СНиП) содержат требования по обес-
печению безопасности дорожного движения к автомобильным дорогам и ис-
кусственным сооружениям (мостам, путепроводам и т.п.). 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
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1. Опишите основные элементы и принципы функционирования го-
сударственной системы управления безопасностью дорожного движения, ее 
нормативно-правовое регулирование. 

2. Приведите примеры разработки программ по безопасности до-
рожного движения в разных странах. 

3. Опишите основные положения Федеральной целевой ппрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

 
Задания для практического занятия: 
1. Изучить и применить нормативно-правовую документацию при 

организации дорожного движения. 
2. Провести анализ всех нормативно – правовых актов, регулирую-

щих деятельность по организации дорожного движения. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись краткого теоретического и учебно-методического мате-

риала по теме практического занятия. 
3. Сделать вывод. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 2. Обследование организации движения на 

объекте улично-дорожной сети 
 

Цель: Изучение особенностей планировки схем организации движения 
и дорожных условий на отдельных элементах улично-дорожной сети. 

 
Задачи: 
1. Составление планировочной схемы изучаемого участка дороги. 
2. Составление схемы организации движения транспортных средств 

и пешеходов. 
3. Номенклатура и размещение технических средств, применяемых 

для управления движением. 
4. Определение конфликтных точек в транспортном узле. 
5. Оценка сложности и потенциальной опасности транспортного уз-

ла. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Динамическая система, представляющая совокупность взаимодействия 

пешеходов и транспортных средств, в которой действия участников регла-
ментированы специальными правилами, называется дорожным движением. 

Под организацией дорожного движения понимают комплекс научных, 
инженерных и организационных мероприятий, обеспечивающих необходи-
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мый уровень эффективности и безопасности транспортного и пешеходного 
движения. Распределение транспортных потоков, следующих в различных 
направлениях, характеризуется изменением, снижением средней скорости и 
возникновением конфликтных ситуаций в конфликтных точках. Места воз-
никновения конфликтных ситуаций, где пересекаются, сливаются или разде-
ляются траектории движения потоков, называют конфликтными точками. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Что относят к дорожным условиям? 
2. Что понимается под элементарными дорожными условиями? 
3. Инженерное оборудование элемента участка улично-

дорожной сети 
4. Что такое конфликтная точка? 
5. Чем определяется число конфликтных точек? 
6. Как оценивается сложность и потенциальная опасность пересече-

ний городских улиц? 
 

Задания для практического занятия: 
1. Произвести осмотр, оценить планировочные характеристики объ-

екта, определить направления движения транспортных средств и пешеходов. 
Начертить план объекта в масштабе 1:200; нанести дислокацию технических 
средств ОДД; произвести осмотр и изучить способы установки технических 
средств ОДД на объекте. 

2. Изучить параметры цикла регулирования; составить схему по-
фазного разъезда и график работы светофоров по данным измерения пара-
метров; произвести оценку видимости технических средств ОДД для участ-
ников движения и степень их восприятия. Произвести сравнение установки и 
размещения технических средств ОДД с нормативными требованиями 

3. Рассчитать показатель сложности пересечения. 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Выполнение работы начинается с составления схемы изучаемого уча-

стка (элемента дороги). Необходимые измерения выполняются с помощью 
рулетки и других средств, позволяющие обеспечить достаточную точность 
(ошибка не более ± 5 %). По результатам предварительного изучения участка 
составляется в масштабе 1:200; 1:500 планировочная схема. Далее изучается 
схема организации движения, т.е. определяются разрешенные направления и 
траектории движения транспортных средств и пешеходов, параметры цикла 
регулирования. Следующим этапом обследования является изучение техни-
ческих средств регулирования движения, применяемых на данном участке 
(пересечении) с фиксацией мест их размещения на плане и указанием номе-
ров согласно ГОСТ 23457-79 “Технические средства организации дорожного 
движения: правила применения”. После составления схемы определяется 
сложность пересечения на исследуемом участке по пятибалльной системе. 
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Пятибалльная система предлагает оценку по показателю сложности, исходя 
из того, что отклонение оценивают 1, слияние - 3, и пересечение - 5 баллами: 

m = n0 + 3nс + 5nп, 
где n0,nс,nп  – соответственно количество точек отклонения, слияния и пересе-
чения. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 3. Анализ размещения знаков и нанесения раз-
метки на объекте 
 
Цель: Изучить особенности расположения средств организации и регулиро-
вания ДД (знаков и разметки). 
 

Задачи: 
1. Оценить достоинства и недостатки каждого способа организации 

дорожного движения в части информационного обслуживания участников 
движения. 

2. Составить схему УДС. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
практического занятия 

Дорожные знаки устанавливают в соответствии с категорией дороги, 
транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков и с 
принятой схемой организации движения пешеходных и транспортных пото-
ков. 

Работа по проектированию расстановки знаков выполняется в несколь-
ко этапов: 

 обеспечение зрительного ориентирования и информации водите-
ля обо всем маршруте следования и расположении зон обслуживания движе-
ния; 

 анализ состояния опасных участков дороги (населенные пункты, 
пересечения, мосты, тоннели, железнодорожные переезды и т.д.) и проверка 
соответствия их транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям 
безопасности и удобства дорожного движения в различное время суток и го-
да; 

 уточнение видов знаков и мест их расположения на сопряжениях 
опасных зон, изыскание возможностей уменьшения числа знаков без ущерба 
для безопасности движения, оценка необходимости введения ограничений 
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максимальных и минимальных скоростей на всей дороге или в отдельных зо-
нах, окончательное уточнение размеров знаков, устранение противоречивых 
знаков. Разметка проезжей части является эффективным средством организа-
ции дорожного движения. Ее устраивают для улучшения ориентирования во-
дителей о направлении дороги, более эффективного использования ширины 
проезжей части и обеспечения безопасных условий для совершения различ-
ных маневров. 

Участки, на которых в первую очередь должна устраиваться разметка 
проезжей части проектируемых дорог и дорог, находящихся в эксплуатации, 
должны выбираться на основе анализа линейных графиков коэффициентов 
аварийности, коэффициентов безопасности и коэффициентов загрузки дорог 
движением, а, также, исходя из общего анализа транспортно-
эксплуатационных характеристик дороги. На существующих дорогах места, 
где необходима разметка, могут быть установлены на основе наблюдений за 
режимами и траекториями движения транспортных средств и на основе дан-
ных по аварийности. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Виды технических средств организации дорожного движения. 
2. Эффективность автоматизированных систем управления дорож-

ным движением. 
3. Интеллектуальные транспортные системы. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок дороги, где будут проводиться мероприятия. 
2. Провести анализ существующего способа организации дорожно-

го движения на выбранном участке, выявить недостатки и предложить меры 
по их устранению. 

3. Составить схему движения. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Группа студентов выбирают на улично-дорожной сети города участок доро-
ги, с комплексом мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
всех участников дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор-
ное регулирование). Фиксирует имеющиеся на данном участке дорожные 
знаки, их размещение в плане и по высоте. Исследуется состояние разметки: 
наличие, качество исполнения, материал. По ПДД (с текущими изменениями) 
определяется тип дорожных знаков и разметки, проставляется соответст-
вующий номер. Информация объединяется и строится общая схема размеще-
ния технических средств регулирования ДД. Проводится анализ существую-
щего способа организации дорожного движения на выбранном участке, вы-
являются недостатки и предлагаются меры по их устранению. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
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1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 4 Исследование состава и интенсивности 

транспортных потоков на объекте. 
 
Цель: Изучить метод определения интенсивности и состава транс-

портного потока. 
 
Задачи: 
1. Определение состава транспортного потока на дороге. 
2. Расчёт приведённой интенсивности движения транспортных 

средств по направлениям. 
 
Время на выполнение: 4 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Интенсивность – число транспортных средств, проходящих через сече-

ние дороги в течение заданного промежутка времени. В зависимости от ре-
шаемой задачи расчётным периодом определения интенсивности движения 
может служить год, месяц, неделя, сутки, час и пр. интенсивность движения 
величина неравномерная и в пространстве (на различных дорогах или на раз-
личных участках одной и той же дороги) и во времени. В практике организа-
ции движения очень часто оперируют не суммарной интенсивностью по на-
правлениям, а так называемой удельной, т.е. интенсивностью по полосе дви-
жения. 

Состав транспортного потока. Характеризуется соотношением в нём 
транспортных средств различного типа. Транспортному средству в процессе 
движения требуется больший отрезок полосы, чем его длина (статический 
габарит). Это объясняется тем, что для остановки автомобиля требуется оп-
ределённый путь, являющийся функцией скорости. Учёт влияния движения 
транспортных средств разных типов на загрузку дороги осуществляется при 
помощи динамического габарита, представляющего собой отрезок полосы 
дороги, минимально необходимый ведомому автомобилю по условиям безо-
пасности дорожного движения при экстренном торможении впереди движу-
щегося автомобиля. Транспортное средство в силу конструктивных отличий 
и эксплуатационного состояния обладают различными тормозными качест-
вами. Это сказывается на динамическом габарите. Кроме того, это значение 
зависит от состояния дорожного покрытия, психофизиологических характе-
ристик водителя и т.п. Чтобы учесть это влияние на поток, состоящий из раз-
личных типов транспортных средств, используют коэффициенты приведе-
ния Кп, представляющие собой отношение динамического габарита транс-
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портного средства данного типа к динамическому габариту легкового авто-
мобиля. Эти коэффициенты позволяют фактическую интенсивность транс-
портного потока представить в виде условной (приведённой) Nп, соответст-
вующей потоку легковых автомобилей.  

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое интенсивность движения? 
2. Чем характеризуется транспортный поток 
3. Что такое динамический габарит? 
4. С какой целью применяются коэффициенты приведения? 
5. При каком значении уровня загрузки наблюдается наиболее ус-

тойчивое по характеристикам движения состояние потока? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Подсчёт интенсивности движения. 
2. Определить состав транспортного потока на дороге. 
3. Рассчитать приведённые интенсивности движения транспортных 

средств по направлениям. 
 

Инструкция по выполнению практического занятия 
Подсчёт производится выборочным (по типам автомобилей) наблюде-

нием в течение 5, 15, 30 минут (для выявления внутричасовой неравномерно-
сти интенсивности движения). За результат часовой интенсивности движения 
принимается среднее арифметическое результатов наблюдения. Учитывается 
количество транспортных средств соответствующих типов по каждому на-
правлению, а также по разным полосам движения (в зависимости от ширины 
проезжей части). 

В ходе выполнения работы зарисовывается планировочная схема вы-
бранного участка дороги с указанием разрешённых направлений движения 
транспортных средств. 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 5 Анализ сложности дорожного движения 
на регулируемом перекрестке 

 
Цель: Изучить особенности движения на регулируемом перекрестке. 
 
Задачи: 
1. Определение сложности и опасности регулируемых перекрест-

ков. 



 10 

2. Составление сравнительной оценки показателей сложности и 
опасности пересечений. 

 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
В существующих на данный момент правилах дорожного движения 

(ПДД) одним из наиболее сложных моментов является порядок разъезда на 
регулируемых и нерегулируемых перекрёстках равнозначных дорог. В мате-
риалах для подготовки к экзамену в ГИБДД обычно проводится детальный 
разбор лишь некоторых случаев. Однако, ситуации, которые возникают на 
практике, зачастую оказываются значительно сложнее, и требуют от водите-
ля быстрого анализа дорожной обстановки и принятия решения. В таких слу-
чаях у водителя нет времени для того, чтобы перебрать в памяти все рас-
смотренные на уроках примеры и вспомнить, как необходимо действовать в 
конкретной ситуации. Для нормального управления автомобилем в сознании 
водителя должна быть чёткая схема действий для предотвращения аварийной 
ситуации. Задача обучения состоит как раз в том, чтобы сформировать в соз-
нании учащегося ясный алгоритм принятия решения в любой дорожной об-
становке и довести навыки управления транспортным средством до автома-
тизма. Основным правилом разъезда на нерегулируемых перекрестках явля-
ется правило «правой руки», предписывающее уступить дорогу, если есть 
помеха справа, однако на практике возможна неверная трактовка этого пра-
вила, которая приведет к аварии. Данный проект разработан с целью нагляд-
ной демонстрации правил проезда. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Что означает правило «правой руки»? 
2. Какая дорога является главной на перекрестке? 
3. Что означает термин «перекресток»? 
 
Задания для практического занятия 
1. Составить схему перекрестка. 
2. Нанести технические средства регулирования дорожного движе-

ния. 
3. Рассчитать показатель сложности пересечения. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Практическое занятие № 6. Изучение задержек транспортных пото-
ков 

 
Цель: Изучить методы определения задержек транспортных потоков. 
 
Задачи: 
1. Определить какое количество транспортных средств проходит 

перекресток за единицу времени. 
2. Рассчитать время задержки транспортных средств. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Задержки на нерегулируемых перекрестках. Движение по главной до-

роге на нерегулируемых перекрестках (при наличии знаков приоритета) 
обеспечивается практически без задержек. На второстепенной дороге води-
тель, не обладающий преимущественным правом проезда, вынужден для 
дальнейшего движения ожидать появления приемлемого для него интервала 
времени между транспортными средствами на главной дороге. 

В диапазоне минимальных значений приемлемых интервалов находит-

ся граничный интервал времени , который определяется из условия, что 
он с одинаковой вероятностью может быть принят или отвергнут водителя-
ми. Граничный интервал зависит от многих факторов и прежде всего от вида 
маневра, который совершает автомобиль, выезжающий на перекресток с вто-
ростепенной дороги. По данным исследований, при пересечении двухполос-

ной дороги  находится в пределах 6—8 с, при повороте налево - 10—13 с, 
при повороте направо - 4—7 с. Задержка автомобиля на второстепенной до-
роге зависит от продолжительности ожидания водителем приемлемого ин-

тервала (как минимум ), продолжительности пребывания в очереди и сте-
пени изменения автомобилем скорости движения, обусловленного торможе-
нием перед перекрестком. 

Составляющие потерь даже при постоянных интенсивностях движения 
на пересекающихся дорогах изменяются в широких пределах и для каждого 
автомобиля различны. Учитывая влияние большого числа случайных факто-
ров, потери времени обычно оценивают средней задержкой одного автомо-

биля , рассчитываемой при наличии некоторых допущений. В общем виде 

, 
(3) 

где  - среднее время ожидания приемлемого интервала, с; и  - 
средние задержки, связанные соответственно с пребыванием автомобилей в 
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очереди, образующейся на второстепенной дороге, и с торможением автомо-
биля перед перекрестком, с. 

Методы определения  и  рассматриваются в теории транспорт-

ных потоков и заключаются в следующем. Среднее время  принимают 
равным отношению суммарной продолжительности неприемлемых интерва-
лов к числу приемлемых. Средняя задержка зависит от числа автомобилей в 
очереди перед главной дорогой, которое может быть определено с использо-
ванием основных положений теории массового обслуживания, когда примы-
кающий к перекрестку участок второстепенной дороги можно представить 
как канал обслуживания с экспоненциальным распределением времени по-

ступления требований и времени обслуживания. Среднюю задержку  оп-
ределяют как разность между временем, необходимым на торможение перед 
перекрестком и последующий разгон автомобиля, и временем его движения в 
свободных условиях (без торможения). 

При условии постоянных замедлений и ускорений в процессе измене-
ния скорости и экспоненциального распределения вероятного появления 
временных интервалов между автомобилями на главной дороге средняя за-
держка автомобиля на данном направлении второстепенной дороги [3] 
 

(4) 
 

где е – основание натурального логарифма;  — интенсивность транспорт-

ного потока на главной дороге в обоих направлениях, авт/с;  — интенсив-
ность, приходящаяся в среднем на одну полосу второстепенной дороги в рас-

сматриваемом направлении движения, авт/с;  и  — соответственно за-

медление и ускорение автомобиля (в расчетах можно принять =

, = );  - скорость автомобиля в свободных условиях, км/ч. 

Среднюю задержку автомобиля  на перекрестке в целом определяют как 
средневзвешенное значение задержек для всех направлений (подходов к пе-
рекрестку) второстепенной дороги, рассчитываемых по формуле (5) 
 
 

, (5) 
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где  — интенсивность движения на j-м направлении второстепенной доро-
ги, авт/ч; n — число направлений (подходов к перекрестку) второстепенной 
дороги. 

Задержка на регулируемых перекрестках. Она зависит в основном от 
режима работы светофорной сигнализации и возникает на второстепенной и 
главной дорогах в силу действия запрещающего сигнала. Как и в предыду-
щем случае, она оценивается средней задержкой одного автомобиля в рас-
сматриваемом направлении движения. 

Эту задержку иногда определяют по приближенной формуле [3]: 
 

.  
Формула получена на основе предположения, что задержка автомоби-

ля, прибывающего к перекрестку в начале запрещающего сигнала, равна дли-
тельности этого сигнала. Если автомобиль прибывает в момент окончания 
запрещающего сигнала, задержка равна нулю. 

Использование формулы (3.24) приводит к ощутимым погрешностям 
при определении задержки, учитывая, что эта формула справедлива лишь 
при условии прибытия автомобилей к перекрестку регулярно через постоян-
ные интервалы времени. Это характерно для потоков высокой интенсивно-
сти, близкой к пропускной способности дороги. Обычно же для изолирован-
ного перекрестка (не имеющего связи с соседним по потоку и управлению) 
прибытие автомобилей является случайным. Это учитывает формула для оп-
ределения задержки Ф. Вебстера, получившая широкое распространение в 
практике управления дорожным движением: 
 

,  
 

где  — отношение длительности разрешающего сигнала к циклу (
); N— интенсивность движения транспортных средств в рассматриваемом 
направлении, ед/с. 

Первая составляющая формулы (3) позволяет определить задержку при 
регулярном прибытии автомобилей к перекрестку. При полностью насыщен-
ной фазе (х=1) она после простейших преобразований превращается в фор-
мулу (4.4). 

Вторая составляющая учитывает случайный характер прибытия. Она 
получена на основе теории массового обслуживания и позволяет определить 
среднюю задержку в данном направлении перекрестка, который представля-
ется одноканальной системой обслуживания, куда поступает поток заявок с 
постоянной интенсивностью. 
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Третья составляющая является корректирующим членом. Она позволя-
ет учесть погрешность при расчете задержки по первым двум составляющим 
формулы (4.5) по сравнению с ее значением, определенным эксперименталь-
но. В среднем эта погрешность составляет 10 %, поэтому для практических 
расчетов обычно применяют упрощенную формулу [3]: 
 

. 
В целом для регулируемого перекрестка средневзвешенную задерж-

ку  определяют так же, как и для нерегулируемого, с той лишь разницей, 
что учитывают все направления не только второстепенной, но и главной до-
роги. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Что такое ? 

2. В каких пределах изменяется ? 
3. Как определяется задержка ТС на нерегулируемом перекрестке? 
4. Как определяется задержка ТС на регулируемом перекрестке? 
5. Как определить средневзвешенную задержку? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участков, на которых будет производиться обследо-

вание 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета. 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Выбор перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) согла-

совывается с преподавателем. 
2. Определив перекресток, необходимо определить параметры, не-

обходимые для расчета (для разных типов перекрестков разные). 
3. Составить схему перекрестка в масштабе, с указанием всех ТСОД 

(знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.). 
4. Рассчитать задержку транспортного потока. 
5. Определить средневзвешенную задержку. 
6. Составить схему перекрестка с указанием задержек по направле-

ниям и средневзвешенной задержки. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
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1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
5. Сделать выводы. 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 7. Изучение потоков насыщения 
 

Цель: Научиться экспериментально рассчитывать потоки насыщения 
УДС. 

 
Задачи: 
1. Построить схему проезжей части. 
2. Нанести разметку, дорожные знаки. 
2. Произвести расчет транспортных средств. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Рост числа автомобильного транспорта как следствие, повышение ин-

тенсивности движения транспортных средств (ТС) на улично-дорожной сети 
(УДС) города приводит к снижению их скоростей движения, возникновению 
задержек на основных транс портных развязках, ухудшению условий дви- 
жения, ухудшению экологической обстановки в городской черте негативно 
воздействующих на человека, росту аварийности и т.п. Все это обусловлено 
сложившейся диспропорцией между темпами развития УДС и темпами роста 
количества автомобильного транспорта. Проблема транспортных заторов с 
каждым годом становится серьезнее. Однако существующая сложная ситуа-
ция начала формироваться задолго до начала усиленного роста количества 
транспорта. Проводимые мероприятия в сфере организации дорожного дви-
жения (ОДД), как пра вило, локальны, плохо взаимосвязаны и не составляют 
в целом единую общегородскую систему. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Опишите основные методы организации дорожного движения. 
2. Раскройте причину насыщения величины потока транспортных 

средств. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
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4. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 8 Расчет пропускной способности дороги 
 
Цель: Рассчитать пропускную способность дороги, с целью исключе-

ния заторов. 
 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать пропускную способность дороги. 
2. Научиться рассчитывать плотность транспортного потока. 
 
Время на выполнение: 2 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Пропускная способность улиц увеличивается не строго пропорцио-

нально числу полос. Это явление объясняется тем, что на многополосной 
улице при наличии пересечений в одном уровне, автомобили часто маневри-
руют для поворотов налево и направо, разворотов на пересечениях, подъезда 
к краю проезжей части при остановке. Кроме того, даже при отсутствии ука-
занных перестроений параллельные насыщенные потоки автомобилей соз-
дают стеснение движения из-за относительно небольших и непостоянных бо-
ковых интервалов, так как водители не в состоянии обеспечить постоянное 
движение, идеально совпадающее с воображаемой осью размеченной поло-
сы дороги. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
1. Опишите основные характеристики транспортного потока. 
2. Какие характеристики используют при анализе пропускной спо-

собности дороги? 
Задания для практического занятия: 
1. Составить характеристику пропускной способности дороги. 
2. Составить схему движения. 
3. Рассчитать пропускную способность проезжей части. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 

Пропускная способность полосы определяется по формуле 

, 

где – скорость движения транспортных средств, км/ч; 

– динамический габарит автомобиля, м, 
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где, – скорость движения транспортных средств, м/с; 

– средняя длина транспортного средства в потоке, м. 
Одним из основных эксплуатационных параметров действующей авто-

дороги является уровень ее загрузки, который характеризуется коэффициен-
том загрузки дороги, определяемым из следующей зависимости: 
 

, 
где - интенсивность движения на автодороге, ед./ч; 

-пропускная способность дороги, ед./ ч. 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 9. Составление схемы транспортного потока 
 
Цель: Определить характеристики дорожного движения. 
 
Задачи: 
1. Исследование транспортных потоков. 
2. Оценка состава транспортного потока. 
3. Оценка динамики автомобилей в транспортном потоке. 
 
Время на выполнение: 8 часов. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Транспортный поток – это совокупность транспортных средств, дви-

жущихся по проезжей части дороги. Интенсивность движения – это непре-
рывно изменяющаяся величина, даже при очень низкой часовой интенсивно-
сти движения могут наблюдаться кратковременные интервалы, за которые 
через данный пункт будет проходить сравнительно много транспортных 
средств. 

Затор – это качественное понятие, которое связано с количественной 
характеристикой, называемой плотностью транспортного потока qa. 

Плотность транспортного потока является пространственной характе-
ристикой, определяющей степень стесненности движения на полосе дороги. 
Ее измеряют числом транспортных средств, приходящихся на 1 км протя-
женности дороги. 
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Скорость движения va является важнейшим показателем транспортного 
потока, так как цель всех мероприятий по организации дорожного движения 
– обеспечение скорости транспортного потока, наиболее приближенной к 
максимально возможной из условий безопасности дорожного движения. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Транспортный поток. 
2. Пропускная способность дороги. 
3. Разделение движения в пространстве и во времени. 
 
Задания для практического занятия 
1. Составить схему транспортного потока на УДС. 
2. Построить диаграмму изменения транспортного потока в зависи-

мости его интенсивности и плотности. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 

 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 10 Исследование интенсивности движения с 

учетом состава транспортного потока 
 
Цель: Изучить методику обследования интенсивности движения, 

влияние состава транспортного потока на конечные результаты обследова-
ния. 

Задачи: 
1. Определение сложившейся интенсивности и состава движения на 

УДС. 
2. Анализ изменений в предшествующие годы. 
3. Определение интенсивности движения по периодам, дням неде-

ли, в течение суток. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Интенсивность движения (Na) – число транспортных средств, проез-

жающих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного 
периода времени для определения интенсивности чаще принимают: год, ме-
сяц, сутки, час; реже – минута, секунда. Период зависит от поставленной це-
ли обследования 
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Временная неравномерность транспортных потоков может быть оха-
рактеризована соответствующим коэффициентом неравномерности Кн. Этот 
коэффициент может быть вычислен для годовой, суточной и часовой нерав-
номерностей движения. Неравномерность может быть выражена как доля ин-
тенсивности движения, приходящейся на данный отрезок времени, либо как 
отношение наблюдаемой интенсивности к средней за одинаковые промежут-
ки времени 

Одним из важных критериев, характеризующим функционирование 
путей сообщения, является их пропускная способность. Под пропускной спо-
собностью дороги понимают максимально возможное число автомобилей, 
которое может пройти через сечение дороги за единицу времени. 

Пропускная способность проезжей части определяется пропускной 
способностью наиболее узкого ее участка. На пропускную способность влия-
ет скорость движения потока, число полос. Расчет пропускной способности 
при смешанном по структуре потоке производится в приведенных единицах. 

Степень использования пропускной способности улицы (дороги) ха-
рактеризуется отношением приведенной интенсивности потока (N) к пропу-
скной способности проезжей части (P). Это отношение называется уровнем 
загрузки проезжей части движением и находится в пределах 0 <= z<= 1. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Отличаются ли понятия «интенсивность движения» и «приведен-
ная интенсивность движения»? Ответ обосновать. 

2. Что такое коэффициенты приведения? 
3. С какой целью применяются коэффициенты приведения? 
4. Что такое неравномерность движения транспортного потока? За-

чем введено такое понятие? 
5. Что такое пропускная способность? 
6. При каком значении уровня загрузки наблюдается наиболее ус-

тойчивое по характеристикам движения состояние потока? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
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Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
 

Практическое занятие № 11. Определение пропускной способности 
многополосной проезжей части 

 
Цель: Рассчитать пропускную способность многополосной проезжей 

части. 
 
Задачи: 
1. Научиться определять и рассчитывать пропускную способность 

многополосной проезжей части. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Теоретическая плотность загрузки уличной сети городов как показа-

тель для определения опасности неприемлем еще в большей степени. В на-
чальных стадиях автомобилизации движение механического транспорта про-
исходило в весьма неблагоприятных условиях. Автомобили должны были 
проезжать при большой насыщенности контактов и конфликтов с пешехода-
ми, велосипедистами и гужевым транспортом. Схема организации движения 
учитывает потоки, характер застройки, возможности оборудования дополни-
тельных полос и другие местные условия. Ежегодный прирост потоков 
транспорта на магистральных улиц. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Организация дорожного движения в городах. 
2. Способы изучения и оценка организации дорожного движения. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
1. При расчетной скорости потока, превышающей 60 км/ч, следует 

принимать состояние поверхности проезжей части, обеспечивающее коэф-
фициент сцепления φ=0,3. Пропускная способность многополосной проезжей 
части ( ) определяется с учетом распределения транспортных средств по по-
лосам 
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При n = 1, γ = 1,0; при n = 2, γ = 1,9; при n = 3, γ = 2,7; при n = 4, γ = 3,5; 
α – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности за 

счет светофорного регулирования. Для магистралей скоростного и непре-
рывного движения коэффициент α = 1. 

Уровень загрузки: 
При уровне загрузки z<0,45 наблюдается наиболее устойчивое по ха-

рактеристикам движения состояние потока. Смена полос движения практи-
чески не ограничена. Чем ближе значение z к 1, тем выше плотность транс-
портного потока, ниже скорость, сложнее условия движения [1]. 

Работа в режиме пропускной способности невыгодна во многих отно-
шениях. При уровне загрузки z>= 0,8 наблюдается предельное насыщение 
потока, движение потока неустойчивое, постоянно образуются заторы, смена 
полос очень затруднительна, средняя скорость составляет 10–12 км/ч, возрас-
тают транспортные расходы. Эксплуатация улиц при таком уровне загрузки 
нецелесообразна 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 12 Составление схемы изменения интенсив-

ности движения по часам суток. 
 
Цель: Разгрузка особо загруженных участков и обеспечение безопас-

ности дорожного движения и. 
 
Задачи: 
1. Научиться определять количественные показатели интенсивности 

движения транспортных средств, в зависимости от времени. 
2. Научиться делать анализ прохождения транспортных средств через 

определенное сечение дороги, в зависимости от условий движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
При приближении интенсивности движения улицы к её пропускной 

способности (в часы «пик») и уменьшении числа конфликтных ситуаций ус-
танавливается общая прямая зависимость между опасностью и загрузкой го-
родских дорог. Тяжесть последствий сначала повышается, а затем падает. На 
такую тенденцию влияет ограничение скоростей при высокой плотности 
транспортного потока. Локальные особенности потоков, их маневров форми-



 22 

руют особенности узлов, систем регулирования. Схема организации движе-
ния учитывает потоки, характер застройки, возможности оборудования до-
полнительных полос и другие местные условия. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
 
1. Характеристика системы водитель-автомобиль-дорога-среда. 
2. Перечислите основные показатели, влияющие на интенсивность 

движения. 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Участок дороги определяется самостоятельно, с комплексом мероприя-

тий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорное регулирование). Фикси-
рует имеющиеся на данном участке дорожные знаки, их размещение в плане 
и по высоте. Исследуется состояние разметки: наличие, качество исполнения, 
материал. По ПДД определяется тип дорожных знаков и разметки, простав-
ляется соответствующий номер. Информация объединяется и строится общая 
диаграмма изменения интенсивности движения транспортных средств. Про-
водится анализ существующего способа организации дорожного движения на 
выбранном участке, выявляются недостатки и предлагаются меры по их уст-
ранению. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 13 Составление схемы изменения интенсив-

ности движения по времени года. 
 
Цель: Разгрузка особо загруженных участков и обеспечение безопас-

ности дорожного движения 
 
Задачи: 
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1. Научиться определять количественные показатели интенсивности 
движения транспортных средств, в зависимости от временигода. 

2. Научиться делать анализ прохождения транспортных средств через 
определенное сечение дороги, в зависимости от условий движения. 

 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Особенности состава транспортного потока, опасности отдельных улиц 

позволяют предположить, что было бы целесообразным подразделять город-
ские магистрали по критерию обеспечения безопасности приоритетным по-
токам. На городских улицах различаются не только плотность движения, но 
и его состав. Это обстоятельство используется для эффективных построений 
уличной сети в градостроительных проектах. В своё время было предложено 
разделять уличную сеть городов по приоритетному виду движения — авто-
мобильно-грузового, пассажирского, пешеходного. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
1. Формирование однородных транспортных потоков. 
2. Разделение движения по времени. 
3. Аудит дорожной безопасности. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Участок дороги определяется самостоятельно, с комплексом мероприя-

тий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорное регулирование). Фикси-
рует имеющиеся на данном участке дорожные знаки, их размещение в плане 
и по высоте. Исследуется состояние разметки: наличие, качество исполнения, 
материал. По ПДД определяется тип дорожных знаков и разметки, простав-
ляется соответствующий номер. Информация объединяется и строится общая 
диаграмма изменения интенсивности движения транспортных средств. Про-
водится анализ существующего способа организации дорожного движения на 
выбранном участке, выявляются недостатки и предлагаются меры по их уст-
ранению. 
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Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 14 Оформление картограммы интенсивно-

сти транспортных потоков 
 
Цель: Изучение интенсивности движения транспортных потоков на 

улично-дорожной сети для обеспечения безаварийной работы транспортных 
потоков. 

 
Задачи: 
1. Научиться составлять картограмму интенсивности движения 

транспортных потоков. 
2. Научиться составлять таблицы расчета состава и интенсивности 

транспортных и пешеходных потоков. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Задания для практического занятия 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 15 Определение задержек транспортных 

средств на пересечении 
 
Цель: Научиться определять задержки транспортных средств на пере-

сечениях для исключения возникновения перегрузок на данном участке до-
роги. 

 
Задачи: 
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1. Научиться рассчитывать плотность загрузок на пересечении. 
2. Научиться составить схему разгрузки транспортный потока. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Задания для практического занятия: 
1. Организовать пропуск транспортных потоков по заданным в 
маршрутам с помощью технических средств регулирования: дорожных 

знаков и разметки, светофоров, ограждений, 
не допуская при этом заторов. 
2. Обеспечить равномерность загрузки перекрестков движением. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Вначале нужно составить схему УДС в соответствии с заданием. 
Схема выполняется на листе формата А1 без масштаба, но разница в 

ширине улиц должна визуально восприниматься. Этого можно достичь, ука-
зывая разметкой количество полос на каждой улице (рис. 2) маршруты 
транспорта или пропускную способность подходов перекрестков. Поэтому 
процедура оптимизации загрузки перекрестков выполняется последователь-
ным добавлением заданных транспортных потоков на конкретном маршруте 
вместе с контролем изменения соответствующих коэффициентов загрузки. 
Обеспечивая удобство для большинства участников движения, первыми це-
лесообразно установить пассажирские маршруты, задавая им кратчайшие 
расстояния и минимальное число поворотов. После пассажирских устанавли-
вают грузовые маршруты, стараясь при этом пропускать их по улицам без ав-
тобусного движения. Последними на схему наносятся легковые маршру-
ты(рис.3). Под оптимальным распределением транспортных потоков понима-
ется такое направление их по имеющимся дорогам, чтобы все перекрестки 
были загружены движением примерно одинаково. 

Для оптимальной загрузки перекрестков можно изменять. 
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Рисунок 2- Пример распределения транспортных и пешеходных потоков 

на УДС 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие №16. Оценка скоростного режима движения 

транспортных средств. 
Цель: Изучить методику обследования скоростного режима. Опреде-

ление мгновенных значений скоростей движения. 
Задачи: 
1. Научиться определять мгновенные значения скоростей движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия. 
Скорость движения является важнейшим показателем, так как пред-

ставляет целевую функцию дорожного движения. Наиболее объективной ха-
рактеристикой транспортного средства на дороге может служить график из-
менения его скорости на протяжении всего маршрута движения. Однако по-
лучение таких пространственных характеристик для множества движущихся 
автомобилей является сложным, так как требует непрерывной автоматиче-
ской записи скорости на каждом из них. В практике организации движения 
принято оценивать скорость движения транспортных средств мгновенными 

ее значениями , зафиксированными в отдельных типичных сечениях (точ-
ках) дороги 

Скорость одиночно движущегося автомобиля в пределах его тяговых 
возможностей в современном дорожном движении определяет водитель, яв-
ляющийся управляющим звеном в системе ВАДС. Водитель постоянно стре-
мится выбрать наиболее целесообразный режим скорости исходя из двух 
главных критериев — минимально возможной затраты времени и обеспече-
ния безопасности движения. В каждом случае на выбор скорости водителем 
оказывают влияние его квалификация, психофизиологическое состояние, 
цель движения. Так, исследования, проведенные в одинаковых дорожных ус-
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ловиях на одном типе автомобилей, показали, что средняя скорость движения 
автомобиля у разных водителей высокой квалификации может колебаться в 
пределах ±10 % от среднего значения. У малоопытных водителей эта разница 
больше. 

Однако реальные дорожные условия вносят существенные поправки в 
фактический диапазон наблюдаемых скоростей движения. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое скорость движения? 
2. Что такое крейсерская скорость? 
3. Как влияют дорожные условия на скорость движения? 
4. Какой закон распределения характеризует скорость свободного 

движения? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета. 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие №17 Выбор предела допустимой скорости 

движения на дорогах и улицах. 
 
Цель: Изучить методику введения местного ограничения скорости на 

участке УДС. 
 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать скорости движения транспортных 

средств. 
2. Составлять схемы движения по полосам с разрешенными скоро-

стями движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
практического занятия 

Ограничение скорости на автомобильных дорогах является эффектив-
ной мерой, способствующей не только повышению безопасности движения, 
но и снижению расхода топлива. Ограничение скорости может быть общим 
или местным. 

Общее ограничение скорости вводится на всей дорожной сети страны с 
учетом дорог, интенсивности и состава движения, типов транспортных 
средств, квалификации водителей. Местное ограничение распространяется на 
отдельные участки дорог (с кривыми в плане малого радиуса, недостаточной 
видимостью, спусками, скользким покрытием, узкой проезжей частью и т.д.) 

Местные пределы скорости обозначаются следующими дорожными 
знаками: 

 ограничение максимальной скорости (знак 3.24); 
 ограничение минимальной скорости (знак 4.7); 
 рекомендуемая скорость (знак 5.18). 
В качестве основных критериев при введении общего ограничения ско-

рости используются: 
 количество и тяжесть последствий ДТП; 
 технико-экономические показатели работы автомобильного 

транспорта (скорость сообщения, расход топлива), распределение скоростей 
транспортного потока на дорогах. 

После того как критерии ввода ограничения скорости на участке УДС 
дали положительный результат, на этом участке вводится местное ограниче-
ние скорости. Верхний предел допустимой скорости выбирают посредством 
измерения скорости не менее 200 автомобилей на открытых и горизонталь-
ных прямых в пределах участка дороги, где предполагается вводить ограни-
чение. Для измерения скорости предпочтительно применять радары и скоро-
стемеры, а также секундомеры. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Какие виды ограничений скорости существуют? Чем они разли-
чаются? 

2. На какие участки распространяется местное ограничение скоро-
сти? 

3. На какие участки распространяется общее ограничение скорости? 
4. Какие дорожные знаки обозначают местное ограничение скоро-

сти? 
5. Перечислите основные критерии введения ограничения скорости. 
6. Что показывает кривая распределения? 
7. Что показывает кривая накопления? 
8. Перечислите характерные точки кривой накопления. 
9. Что характеризует скорость 85% обеспеченности на кривой нако-

пления? 
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Задания для практического занятия: 
1. Определение участков, на которых будет производиться обследо-

вание 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
По данным, полученным в ходе выполнения практического занятия, 

необходимо заполнить таблицу. 
В графе 1 нужно указать интервалы скорости через каждые 5 км/ч. 

Первый интервал определяется самым тихоходным ТС в выборке. Для перво-
го интервала начальное значение определяется значением скорости тихоход-
ного ТС, округленной до кратной 5 в меньшую сторону, то есть если ско-
рость самого тихоходного ТС составляет 26 км/ч то начало первого интерва-
ла равно соответственно 25. А сам интервал соответствует диапазону 35-30. 

Число интервалов зависит от фактической скорости в каждом конкрет-
ном случае. 

В графу 2 записывают количество автомобилей, скорость которых по-
падает в один из указанных в графе 1 интервалов. В графе 3 это же количест-
во автомобилей выражено в процентах от общего числа автомобилей. 

Графа 4 представляет собой нарастающий итог распределения по ско-
ростям. 

По данным, помещенным в графах 1 и 3, строится кривая распределе-
ния (рисунок 3), а по данным граф 1 и 4 - кривая накопления скоростей (ри-
сунок 4), на которую наносятся характерные точки. 

 
Рисунок 3 – Кривая распределения 

 
Кривая распределения показывает, сколько автомобилей движется в 

указанных интервалах скорости. Кривая накопления дает возможность опре-
делить количество автомобилей, движущихся со скоростью, менее любой за-
данной, и строится для того, чтобы знать одну из важных характеристик 
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транспортного потока - скорость, которую не превышает 85% автомобилей 
на данном участке. 

 
Рисунок 4 – Кривая накопления (кумулятивная) 

 
Скорости 15, 50, 85 и 95% обеспеченности являются характерными 

точками кривой накопления (кумулятивной кривой) ряда распределения зна-
чений скоростей. 

Значения скоростей 15% обеспеченности характеризуют скорости 
движения наиболее медленной части потока автомобилей, которая создает 
основную потребность в обгонах и рост числа ДТП. При запрещении движе-
ния по дороге тихоходных транспортных средств величину этой скорости 
следует принимать за минимально допустимую. 

Скорости 50% обеспеченности характеризуют среднюю скорость по-
тока автомобилей. Увеличение средней скорости путем улучшения дорож-
ных условий и рациональной организации движения приводит к повышению 
экономической эффективности автомобильных перевозок. 

Значения скоростей 85% обеспеченности показывают максимальную 
скорость движения основной части потока автомобилей. Эту величину в 
большинстве стран мира принимают за наибольшую скорость при введении 
ограничения максимальных скоростей движения. 

Значения скоростей 95% обеспеченности обычно соответствуют рас-
четной скорости движения одиночных автомобилей в данных дорожных ус-
ловиях. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 18 Определение приведенных интенсивностей, 
минимально необходимого количества полос движения для транспорта и ши-
рины пешеходных переходов 
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Цель: Организовать движение пешеходов и транспортных средств для ис-
ключения наездов на пешеходов 
 
Задачи: 

1. Научиться составлять схемы движения пешеходов на УДС. 
2. Научиться обследовать движение пешеходов на загруженных участках 

дорог. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Показатели, характеризующие пешеходные потоки, аналогичны пока-

зателям, характеризующим транспортные потоки: интенсивность, плотность 
и скорость. 

Интенсивность пешеходного потока Nпеш определяется численностью 
пешеходов, проходящих через определенное сечение пути в единицу време-
ни, и колеблется в широких пределах в зависимости от функционального на-
значения дороги и расположенных на ней объектов притяжения, например 
станций метрополитена. 

Плотность пешеходного потока qпеш определяется численностью пеше-
ходов, приходящихся на 1 м2 площади. Плотность переходного потока так 
же, как и интенсивность, колеблется в широких пределах и оказывает влия-
ние на скорость движения пешеходов и пропускную способность пешеход-
ных путей. 

Скорость пешеходного потока vпеш обусловлена скоростью передвиже-
ния пешеходов в потоке. Скорость движения человека спокойным шагом в 
среднем составляет 0,5 … 1,6 м/с и зависит от его возраста и состояния здо-
ровья, цели передвижения, дорожных условий, состояния окружающей сре-
ды. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Формирование пешеходного потока. 
2. Характеристики пешеходного потока. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать самостоятельно участок дороги для составления схемы пе-

шеходного потока. 
2. Составить масштабную схему УДС. 
3. Нанести на схеме технические средства организации движения. 
4. Перечислить недостатки организации движения. 
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Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения пешеходов на УДС. Для пропуска пешехо-

дов через проезжую часть по заданным переходам необходимо применить 
соответствующие технические средства в зависимости от соотношения ин-
тенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от местоположения пе-
рехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого пешеходного перехода и привести 
обоснование применения соответствующих технических средств на этом пе-
реходе. Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствую-
щего нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответст-
вующих условий на дороге необходимо перед пешеходным переходом вво-
дить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение1. 

 
Практическое занятие № 19 Исследование параметров движения пе-

шеходного потока. 
 
Цель: Изучить методику обследования параметров движения пеше-

ходного потока. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять диаграммы пешеходного потока. 
2. Научиться рассчитывать скорости движения пешеходов. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
К основным показателям, характеризующим пешеходные потоки, от-

носятся их интенсивность, плотность и скорость. 

Интенсивность пешеходного потока  колеблется в очень широких 
пределах в зависимости от функционального назначения улицы или дороги и 
от расположенных на них объектов притяжения. Особенно высокая интен-
сивность движения пешеходов наблюдается на главных и торговых улицах 
крупных городов, а также в зоне транспортных пересадочных узлов (вокза-
лов, станций метрополитена) [1]. 

Для пешеходных потоков характерна значительная временная нерав-
номерность в течение суток. Она существенно зависит от функционального 
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значения того или иного участка улицы и расположения на нем объектов 
притяжения пешеходов. Однако данные для разработки конкретных решений 
по организации дорожного движения должны быть получены натурными на-
блюдениями. 

Плотность пешеходного потока  так же, как и интенсивность, ко-
леблется в широких пределах и оказывает влияние на скорость движения пе-
шеходов и пропускную способность пешеходных путей. Так же, как и для 
транспортного потока, предельная плотность пешеходного потока определя-
ется соответствующими габаритными размерами движущихся объектов. Так, 
человек в статическом положении в летней одежде занимает площадь 0,1- 0,2 
м2, в зимней одежде - 0,25 м2, а при наличии ручной клади — до 0,5 м2 . 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое интенсивность движения пешеходного потока? 
2. Что такое плотность пешеходного потока? 
3. Какое значение плотности характеризует свободное условие 

движения? 
4. Что такое скорость движения пешеходного потока? 
5. Что такое продолжительность задержек? 
6. Перечислите факторы, влияющие на организацию пешеходного 

движения. 
7. На какие группы подразделяются мероприятия по организации 

движения? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок для обследования. 
2. Произвести подсчет пешеходов. 
3. Занести данные в таблицу. 
4. Сделать вывод. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Подсчет интенсивности движения производится на участке УДС. Для 

обследования параметров движения пешеходного потока необходимо вычер-
тить схему участка, с указанием геометрических размеров, технических 
средств организации движения. 

Обследование производится на тротуаре и пешеходном переходе (пе-
рекреста в целом). Данные обследования по каждому участку заносятся в 
журнал обследования. 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
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Образец отчета по практическому занятию: см.Приложение 1. 
Практическое занятие № 20 Организация пофазного разъезда, опре-

деление потоков насыщения и фазовых коэффициентов 
 
Цель: Познакомиться с возможными вариантами пофазного разъезда 

на регулируемом перекрестке. 
 
Задачи: 
1. Освоить методику расчетов потоков насыщения и фазовых коэффи-

циентов. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Организация движения пешеходных потоков предусматривает решение 

следующих специфических вопросов: обеспечение безопасности движения; 
назначение оптимальных маршрутов движения основных пешеходных пото-
ков; разобщение транзитных пешеходных потоков с потоками, образованны-
ми при заполнении зданий и высвобождении их от людей; создание опти-
мальных условий (удобств) передвижения людей по коммуникационным пу-
тям, выражающееся в обеспечении минимальных затрат времени и энергии; 
обеспечение удобных и безопасных «контактов» переходов с транспортным 
путём; рациональная организация остановок, стоянок, станций и вокзалов. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что называется фазой разъезда? 
2. Что называется потоком насыщения? 
3. Что понимается под фазовым коэффициентом? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать интенсивный участок движения транспортных средств. 
2. Обследовать его. 
3. Составить схему разъезда транспортных средств. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения пешеходов на УДС. Для пропуска пешехо-

дов через проезжую часть по заданным переходам необходимо применить 
соответствующие технические средства в зависимости от соотношения ин-
тенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от местоположения пе-
рехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого пешеходного перехода и привести 
обоснование применения соответствующих технических средств на этом пе-
реходе. Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствую-
щего нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответст-
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вующих условий на дороге необходимо перед пешеходным переходом вво-
дить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 21 Обследование условий движения пасса-

жирского транспорта. 
 
Цель: Изучить значение и специфику пассажирского транспорта 
 
Задачи: 
1. Научиться прокладывать оптимальные маршруты движения (с 

минимальным числом поворотов, с использованием дорог без грузового 
движения). 

2. Научиться размещать остановочные пункты в удобных и относи-
тельно безопасных для движения пешеходов местах и их обустройство. 

 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстро-

та, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства 
населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от каче-
ства их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего 
уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажир-
ский транспорт, как правило, не имеет изолированных путей сообщения. В 
понятие МПТ входят: трамваи, автобусы (маршрутные) и троллейбусы. Не-
обходимыми условиями обеспечения безопасности массовых пассажирских 
перевозок являются: исправные пассажирские транспортные средства, соот-
ветствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая квалифика-
ция и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала; ис-
правные дороги с необходимым обустройством; рациональная организация 
движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета МПТ. Раз-
витие МПТ не только выдвигает ряд задач перед специалистами по организа-
ции движения, но оказывает весьма существенное влияние на весь процесс 
дорожного движения. Развитие МПТ и четкая его работа позволяют сокра-
тить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для 
трудовых поездок и этим снизить загрузку УДС. Таким образом, четкая орга-
низация пассажирских перевозок и движения подвижного состава на мар-
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шрутах является в настоящее время глобальным вопросом для организации 
всего городского движения. Общественный транспорт обеспечивает значи-
тельно более экономное использование УДС, чем индивидуальные автомо-
били. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Перечислите преимущества пассажирского транспорта. 
2. Перечислите технические средства обеспечения безопасности 

движения в автотранспортных организациях. 
3. Перечислите затраты при обслуживании пассажирского транс-

порта. 
 
Задания для практического занятия: 
Составить схему движения пассажирского транспорта выполняя сле-

дующие условия: 
 прокладка оптимальных маршрутов движения (с минимальным 

числом поворотов, с использованием дорог без грузового движения); 
 размещение остановочных пунктов в удобных и относительно 

безопасных для движения пешеходов местах и их обустройство. 
При размещении остановочных пунктов надо учитывать следующее 

рекомендации: 
 расстояние между остановочными пунктами на маршруте должно 

приниматься от lmin = 300 м до lmax = 800 м; 
 остановочные пункты автобусов следует располагать вблизи пе-

шеходных переходов: 30–40 м за перекрестком, 5–10 м за переходом на пере-
гоне; 

 на узких улицах (2–3 полосы в обоих направлениях) остановоч-
ные пункты противоположных направлений должны быть разнесены не ме-
нее чем на 50 м по ходу движения автобусов; 

 в зоне остановочных пунктов следует применять направляющие 
пешеходные ограждения с перекрытием остановки на 20 м в каждую сторо-
ну. Ограждения устанавливаются на противоположной стороне дороги от ос-
тановочного пункта. 

Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения маршрутного транспорта на УДС. Для про-

пуска пешеходов через проезжую часть по заданным переходам необходимо 
применить соответствующие технические средства в зависимости от соот-
ношения интенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от место-
положения перехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого места остановки и привести обос-
нование применения соответствующих технических средств на этом участке. 
Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствующего 
нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответствующих 
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условий на дороге необходимо перед местом остановки маршрутного транс-
порта вводить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 22 Расчет пропускной способности остано-

вочного пункта 
 
Цель: Рассчитать пропускную способность остановочного пункта в 

связи с исключением задержек пассажирского транспорта 
 
Задачи: 
1. Обеспечение приоритета в движении МПТ при увеличении интен-

сивности транспортных потоков задача повышения скорости и безопасности 
МПТ.2. 

 
Время на выполнение: 2 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Остановочные пункты МПТ показывают существенное влияние на 

безопасность движения и на пропускную способность дороги. Вместе с тем 
от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест 
для размещения остановочных пунктов надо находить оптимальные решения 
при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и 
минимальных помех для транспортного потока, с другой. Эти противоречия 
особенно проявляются в зоне пересечения магистральных улиц, где необхо-
димы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей по ка-
ждой из магистралей, а также с пересадками их с одного маршрута на другой. 
Основные условия, которые должны по возможности обеспечиваться при 
выборе места остановочного пункта: гарантия безопасности движения основ-
ного потока людей, пользующихся данным маршрутом транспорта; создание 
минимальных помех для преобладающих, направлений транспортных пото-
ков; сокращение расстояния пешеходного подхода к основным объектам тя-
готения. Следовательно, правильный выбор мест для остановочных пунктов 
может быть сделан лишь на основе изучения характера преобладающих пе-
шеходных и транспортных потоков и расположения объектов тяготения. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
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1. Перечислите основные требования к размещению остановочных 
пунктов. 

2. Обеспечение приоритета маршрутным транспортным средствам 
 
Задания для практического занятия: 
На примере рисунка 8 а,б составить схему остановочного пункта. 
 

 
Рисунок 8 – Схема размещения остановочных пунктов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Выбрать участок для проведения обследования. Составить план в мас-

штабе. Нанести необходимые средства организации движения. Сделать вы-
вод. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 23 Расчет скорости сообщения на междуго-

родном маршруте 
 
Цель: формирование умений расчета показателей при организации 

пассажирского движения 
 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать скорости сообщения на маршрутах движе-

ния пассажирского транспорта. 
Время на выполнение: 2 часа 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме прак-
тического занятия 

Для городов с населением свыше 2 млн. жителей максимальные зат-
раты времени должны определяться специальным обоснованием с учетом 
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комплекса местных условий. Основной целью мероприятий по организации 
движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безо-
пасности движения. Скорость сообщения на маршруте. Скоростные показа-
тели МПТ, как и всего потока, зависят от качества организации и регулиро-
вания дорожного движения. На скорость vc влияют динамичность подвижно-
го состава (интенсивность разгона и торможения, максимальная скорость), 
длина перегонов между остановочными пунктами, продолжительность оста-
новок и условия транспортного потока, определяющие фактическую ско-
рость движения на перегоне. Упрощенная модель движения транспортного 
средства МПТ может быть представлена циклическим режимом, включаю-
щим разгон, движение с установившейся скоростью, торможение, задержку 
на остановке для высадки-посадки пассажиров или у перекрестков по усло-
виям регулирования движения. С учетом этого для одного цикла: 

 
где vp – разрешенная максимальная (или расчетная установившаяся) скорость 
на перегоне, км/ч; а – ускорение, м/с2; j – замедление при служебном тормо-
жении, м/с2; Ln – длина перегона между остановками, м; tΔ – средняя продол-
жительность задержки на остановке, 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Оптимизация скоростного режима. 
2. Ограничение скоростного режима. 
3. Мероприятия по «успокоению движения». 
4. Безопасность движения маршрутных транспортных средств. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 24 Определение эффективности применения 

технических средств ОДД. 
 
Цель: Освоить методику определения конфликтности и опасности 

проектируемых организационных мероприятий. Познакомиться с методикой 
Вебстера по оценке задержек транспорта на регулируемых и нерегулируемых 
перекрестках. 

 
Задачи: 
1. Изучить направления движения транспортных средств. 
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2. Научиться составлять схему конфликтных пересечений. 
 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Технические средства организации движения (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, светофоры, пешеходные ограждения) являются инструментом, 
при помощи которого можно: 

 повысить пропускную способность участка дороги введением 
приоритета или запрещением поворота; 

 направить транспортные потоки по нужному направлению; 
 обеспечить безопасность движения введением соответствующих 

ограничений. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Средства организации дорожного движения. 
2. Методы организации дорожного движения. 
3. Основы безопасной организации дорожного движения. 
 
Задания для практического занятия: 
Используя технические средства регулирования, нужно на каждом 

подходе к перекрестку установить разрешенные направления движения для 
каждого вида транспортных средств и очередность движения через перекре-
сток прибывающих транспорта и пешеходов. 
 

Инструкция по выполнению практического занятия 
 
Равнозначный перекресток принимается при равномерной загрузке 

подходов и невысокой суммарной интенсивности (примерно до 500–600 ед./ч 
суммарно со всех подходов). В этом случае на четырехстороннем перекрест-
ке необходимо обеспечить отсутствие помехи справа какому-либо направле-
нию, чтобы не создалась ситуация "кругом помеха справа". В связи с этим 
четырехсторонний перекресток допустимо оставлять равнозначным только 
при одностороннем движении хотя бы по одной дороге; 

Неравнозначный перекресток назначается при невысоких интенсивно-
стях на подходах, но значительной их разнице на пересекающихся дорогах 
(условно разница должна достигать 30–40 %). Однако при наличии автобус-
ного движения через перекресток приоритет целесообразно назначать по 
маршруту автобусов; 

Регулируемый перекресток обладает наибольшей пропускной способ-
ностью и поэтому назначается при необходимости снизить загрузку перекре-
стка. В данном случае необходима проверка выполнения соответствующих 
условий на введение светофорного регулирования по ГОСТ 23457-86. 
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Рисунок 1 - Пример составления схемы размещения технических 

средств организации движения 
 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 25 Построение графика координирования 
 
Цель: Познакомиться с графо–аналитическим методом построения 

графика координации для группы регулируемых перекрестков. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять планировочную схему изучаемого объекта 

(магистральная улица с несколькими перекрестками). 
2. Научиться составлять цикл регулирования и его структуру для 

ключевого перекрестка. 
 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Организация движения предусматривает решение следующих специ-

фических вопросов: обеспечение безопасности движения; назначение опти-
мальных маршрутов движения основных потоков; разобщение транзитных 
потоков с потоками, образованными при заполнении зданий и высвобожде-
нии их от людей; создание оптимальных условий (удобств) передвижения 
людей по коммуникационным путям, выражающееся в обеспечении мини-
мальных затрат времени и энергии; обеспечение удобных и безопасных 
«контактов» переходов с транспортным путём; рациональная организация 
остановок, стоянок, станций и вокзалов. 
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Использование тех или иных методов организации движения находится 
в тесной зависимости от многих факторов, которые можно объединить в пять 
групп: градостроительные, дорожно-планировочные, дорожно-
эксплуатационные, субъективные и экономические, которые требуют по-
строения графика координирования пешеходных и транспортных потоков. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Сертификация транспортных средств. 
2. Организация работы автотранспортных организаций. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок дороги с наибольшим транспортным и пеше-

ходным потоком. 
2. Составить графическую схему с указанием координат пересече-

ний пешеходов и автомобилей. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Работа выполняется группой под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – расчет примера. Тре-
тья часть – построение графика, составление отчета о работе. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Приложение 1 
 

Практическое занятие №… Построение графика координирования 
 
Цель: Познакомиться с графо–аналитическим методом построения 

графика координации для группы регулируемых перекрестков. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять планировочную схему изучаемого объекта 

(магистральная улица с несколькими перекрестками). 
2. Научиться составлять цикл регулирования и его структуру для 

ключевого перекрестка. 
 
Методика обследования: натурный, глазомерный, топографический. 
 
Результаты обследования…….. 
Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Ответы на контрольные вопросы. 
1. 
2. 
3. 
4. 
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                   Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы 
 
 
№ Тема, раздел Объем часов на 

самостоятель-
ную работу 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. 
 

Орфография.   Цели и задачи курса. Язык и его 
составляющие. Фонетический принцип русской орфографии. 
Позиционные изменения звуков .Правописание безударных 
гласных в корне 

18 

Опрос прак-
тическое за-

дание 

 
Подготовка к  другой форме контроля 

2 
Другая фор-
ма контроля 

2. 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как основная еди-
ница  синтаксиса. Понятие словосочетания. Типы словосоче-
таний. Простое предложение. Типы простых  предложений. 

           20 
Практиче-

ское задание 

 Подготовка к экзамену 3 экзамен 
 Всего: 43  
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
 

Тема 1 
Орфография 
Форма проведения: опрос, практические задания 
Знать: 
- язык и его составляющие.  
- фонетический принцип русской орфографии  
- позиционные изменения звуков.  
- морфемный принцип орфографии. 
 
Примерные задания по теме: правописание безударных гласных в корне  слова. 

Разделительные Ъ и Ь знаки. Морфемный принцип орфографии. Понятие морфемы. Спо-
собы словообразования. Чередующиеся гласные в корне слова. Правописание приставок О 
– Е после шипящих. Морфологический принцип орфографии. Правописание Н и НН в раз-
ных частях речи. НЕ с разными частями речи. Мягкий знак после шипящих. Особенности 
служебных частей речи. Производные предлоги. 

 
Тема 2 
Синтаксис и пунктуация 
Форма проведения: опрос, практическое задание 
Знать: 
- типы простых предложений 
- основные принципы русской пунктуации, 
- виды и типы словосочетаний 
Примерные задания  по теме: словосочетание как основная единица  синтаксиса. 

Понятие словосочетания. Типы словосочетаний. Простое предложение. Типы простых  
предложений. Простое предложение с обособленным определением Простое предложение 
с обособленным обстоятельством. Тире между подлежащим и сказуемым в простом пред-
ложении Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений. Знаки препина-
ния в  сложном предложении. Вводные слова и предложения. 
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Подготовка к другой форме контроля  

Другая форма контроля включает в себя: 

- письменное выполнение заданий на точное понимание предложенного вопроса  
(количество вопросов в работе – 1); 

- выполнение практического задания по изученной теме (количество заданий –1). 
           Для выполнения письменных заданий, предложенных к текстам, необходимо вни-
мательно прочитать текст и понять его содержание. Ответы на поставленные вопросы 
должны быть оформлены в письменном виде, должны быть точными, соответствовать со-
держанию прочитанного текста. Любые ошибки могут служить поводом для снижения 
оценки. Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных 
заданий к нему – 60 минут. 
           При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 
каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из пред-
ложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий – 15 
минут. 

Подготовка к экзамену 

Экзамен включает в себя: 

1.Письменное выполнение заданий на точное понимание поставленных вопросов 
(количество вопросов в работе – 1); 

2. лексико-грамматический тест (количество заданий –10). 
 
Ответы на письменные задания должны быть точными, соответствующими содер-

жанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно оформленными. 
Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как неверный. Наличие в 
ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения оценки. Оценка за 
письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые 
сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). Рекомендуемое время, отводимое для 
чтения текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной последовательно-
сти, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время на выполнение 
тестовых заданий – 15 минут. 
 

Критерии оценивания 
 

Опрос 
 

Критерии оценивания:  
- правильность ответа на вопросы;  
- всесторонность и глубина ответа (полнота);  
- лексически верное оформление ответ,  
- грамматически верное оформление ответа;  
- логически верное оформление ответа.  
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Каждый показатель – 1 балл. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» 5 баллов (90-100%);   
- оценка «хорошо» 4 балла (70-89%);  
- оценка «удовлетворительно» 3 балла (50-69%);  
- оценка «неудовлетворительно» 0-2 балла (0-49%).  
 

Практические  задания 
 
Критерии оценивания:  
- логичность изложения материала (1-2 балла),  
- решение коммуникативной задачи (1 балл),  
- соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задаче (1 балл), -

-  использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с постав-
ленной задачей (1 балл).  

Критерии оценки: 
- 4-5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»  
- 3 балла (70-89%) - оценка «хорошо»  
- 2 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
- 0-1 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 
Другая форма контроля 

 
Критерии оценивания: правильность ответа – 1 балл. Количество баллов за другую 

форму контроля складывается из суммы баллов за каждое задание (теоретический вопрос 
для зачета и практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично», если дано 20 – 22 правильных ответа (20-22 балла, 90-100%); 
- оценка «хорошо», если дано 16 – 19 верных ответов (16 – 19 баллов, 70-89%); 
- оценка «удовлетворительно», если дано 11 – 15 верных ответов (11 – 15 баллов, 50-

69%); 
-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 0-10 пра-

вильных ответов (0 – 10 баллов, 0 – 49%). 
 

Экзамен 
 

Критерии оценивания: правильность ответа - 1 балл. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» 20-22 балла (90-100%)  
- оценка «хорошо» 16-19 баллов (70-89%) 
- оценка «удовлетворительно» 11-15 баллов (50-69%) 
- оценка «неудовлетворительно» 0-10 баллов (0-49%) 
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Список литературы 

Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
экземпляров. 

1 Репетитор по русскому языку. Орфография. Пунктуация. Культура речи. 
Учебное пособие. / В.И.Миняева;  Уральский государственный  горный 
университет, - 5-е изд., испр. и доп.- Екатеринбург: УГГУ, 2007.-239 с.  

20 

2 Грамматическая правильность русской речи: стилистический словарь 
вариантов. Л.К.Граудина,  В.А.Цукович, М.П.Карпинская,3-е изд., 
стереотип. – Москва: Астрель,  2004.- 355 с.  

1 

3  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский 
язык (базовый уровень) 10 - 11 АО "Издательство "Просвещение" 
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/russkij-
yazyk/detail.php?ID, 

Электронный 
ресурс 

 
Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Количество 
экземпляров  

1 Баранов М.Т.и др. Русский язык. Справочные материалы. Учебное пособие, 
М.: «Просвещение»,2004.-283:  

2 

2 Ефимов С.Е. Основы русского языка. Свободное понимание: учебное 
пособие/С.Е..Ефимов.- Москва: Риор, Москва: ИНФРА- М.,2016 – 416 с. 

2 

3 Михайлова С.Ю. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в корне 
слова. Н и НН в разных частях речи [Электронный ресурс] Михайлова 
С.Ю., Михайлова Н.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Мир и 
Образование, 2013.- 112с.- Режим доступа:http// www.iprbookshop.ru/ 
14571.html.-ЭБС «iprbooks» 

Электронный 
ресурс 

4 Михайлова С.Ю. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в 
приставках. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях. 
[Электронный ресурс] Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е.- Электрон. 
текстовые данные.- М.: Мир и образование,2013.-96 с.- Режим доступа 
http://iprbookshop.ru/14572.html.- ЭБС  «iprbooks». 

Электронный 
ресурс 
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Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Для студентов очной формы обучения 
 

№ Тема, раздел Объем часов на 
самостоятельную работу 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Литература 2 половины 19 века.  1 Практико-
ориентированное 
задание.  
Индивидуальный 
проект  

2.  Литература 20 века  1 Практико-
ориентированное 
задание  
Индивидуальный 
проект  

Подготовка к дифференцированному зачету  2 Дифференцированный 
зачет  

Всего:                    4    
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
 

Тема 2: Литература 2 половины 19 века 
Форма проведения: практико-ориентированное задание  
Знать:  
- общественно-исторические процессы, отражающие особенности развития культуры 

страны;  
- содержание и значение изученных литературных произведений; 
- проблематику и особенности художественных произведений этого периода. 
 
Примерные задания по теме:  
- рассказать о жизненном и творческом пути И.С. Тургенева; 
- каково своеобразие рассказов из сборника «Записки охотника». 
- роман «Отцы и дети",художественные особенности ,система образов 
- пьеса Островского «Гроза», особенности развития конфликта. Представители 

«темного царства» в пьесе .  
- своеобразие жанра и проблематика романа «Преступление и наказание». Образ 

главного героя. Теория Раскольникова.  
- духовные искания Л.Н.Толстого. Отражение правды жизни в «Севастопольских 

рассказах». Жанровое своеобразие, особенности композиции и проблематика романа 
«Война и мир». «Любимые и нелюбимые» герои Толстого  

- художественные особенности коротких рассказов Чехова. Драматургия. Пьеса 
«Вишневый сад».  

- философская лирика Ф.И.Тютчева. 
- поэзия А.А.Фета как выражение идеала и красоты. 
 
Тема 3: Литература 20 века  
Форма проведения: практико-ориентированное задание  
Знать:  
- общественно-исторические процессы, отражающие особенности развития культуры 

страны; 
- содержание и значение изученных литературных произведений; 
- проблематику и особенности художественных произведений этого периода. 



Примерные задания по теме:  
- каково историческое развитие России 20 века. Особенности культурно-

исторического развития и литературные процессы России начала 20 века.  
- А.М. Горький. Ранние романтические произведения. Правда жизни в рассказах 

Горького. Пьеса «На дне», особенности развития конфликта.  
- новаторство в литературе начала века. Литературные течения. 
- поэты серебряного века. 
- особенности творчества А.А.Блока. Поэма «Двенадцать», социальные противоречия 

в поэме  
- особенности ранней лирики поэзии В.В. Маяковского. Сатирические произведения. 
- творчество С.А. Есенина. Поэтизация русской природы, русской деревни. Тема 

Родины. 
- тема судьбы в поэзии М. Цветаевой. 
- особенности лирики А.А.Ахматовой. Поэма «Реквием». 
- М. Булгаков «Мастер и Маргарита», своеобразие романа 
 
Темы индивидуальных проектов:  
1. Судьба русского писателя 20 века  
Тяжелая судьба выпала на долю русских писателей 20 века: революция, гражданская 

война, годы утверждения Советской власти, период сталинского тоталитаризма. 
Отечественная война. Соотнесите фамилии писателей и факты их биографии:  

1. Н. Гумилев, О. Мандельштам, И. Бабель 
2. М. Булгаков, А. Платонов, М. Цветаева, А. Ахматова, М. Зощенко 
3. И. Бунин, Л. Андреев, К Бальмонт, А. Куприн, И. Бродский, И. Северянин 
а) расстреляны 
б) подверглись «нравственной экзекуции» 
в) эмигрировали из России 
Конкретная тема на выбор 
2. «Деревенская проза». Авторы на выбор – В. Распутин, А. Астафьев, В. Шукшин 
3. Писатель и книга: судьбы автора и героев. На выбор:  
М. А. Булгаков «Собачье сердце»  
М. Шолохов «Тихий Дон»,  
А. Ахматова «Реквием»  
Б. Пастернак «Доктор Живаго»  
А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»  
В. Г. Распутин «Прощание с Матерой»  
А. Вампилов «Старший сын» 
Порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Выберите тему. 
2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, 

библиотечных ресурсов, краеведческих материалов, словарей. 
3. Обработайте ее 
4. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ. 
5. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 

используйте метод виртуальной экскурсии.  
6. Прорепетируйте свое выступление. 
Структура индивидуального проекта.  
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

2. 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 заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

4. Список литературы. 
 
Подготовка к другой форме контроля  
Другая форма контроля включает в себя:  
- выполнение заданий на точное понимание представленных вопросов (количество 

вопросов в работе – 2);  
- тест по материалам пройденных тем (количество заданий –10).  
Для выполнения предложенных заданий необходимо внимательно прочитать текст и 

понять его содержание. Ответы на поставленные вопросы должны быть оформлены в 
письменном виде, точными, соответствовать содержанию прочитанного текста. Любые 
ошибки могут служить поводом для снижения оценки. Рекомендуемое время, отводимое 
для чтения текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут.  

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 
каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 
предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий – 
15 минут. 

 
Подготовка к дифференцированному зачету  
Дифференцированный зачет включает в себя:  
1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного 

текста (количество вопросов в работе – 2);  
2. литературный тест (количество заданий –10). 
Ответы на письменные задания должны быть точными, соответствующими 

содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно оформленными. 
Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как неверный. Наличие в 
ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения оценки. Оценка за 
письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые 
сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). Рекомендуемое время, отводимое для 
чтения текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут.  

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной 
последовательности, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время на 
выполнение тестовых заданий – 15 минут.  

Критерии оценивания 
Опрос  
Критерии оценивания:  
- правильность ответа на вопросы, 
- всесторонность и глубина ответа (полнота), 
- лексически верное оформление ответа, 
- грамматически верное оформление ответа 
- логически верное оформление ответа. Каждый показатель – 1 балл. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» 5 баллов (90-100%); 
- оценка «хорошо» 4 балла (70-89%); 



- оценка «удовлетворительно» 3 балла (50-69%); 
- оценка «неудовлетворительно» 0-2 балла (0-49%). 
Практико-ориентированные задания  
Критерии оценивания:  
- логичность изложения материала (1-2 балла), 
- решение коммуникативной задачи (1 балл), 
- соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задаче (1 балл), 
- использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей (1 балл).  
Критерии оценки:  
4-5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
3 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 
2 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
 
0-1 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
Индивидуальный проект  
Критерии оценивания:  
текст работы, мультимедийная презентация, выступление на защите проекта.  
Текст работы  
Содержание и соответствие теме  
Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта полностью с 

привлечением интересных фактов по теме – 3 балла  
Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта не до конца 

(недостаточное количество интересных фактов, в основном уже известная информация) – 2 
балла  

Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта слабо (мало 
информации, неинтересно) – 1 балл  

Текст работы не соответствует заявленной теме (при 0 за этот критерий ставится 0 за 
всю работу) 

 
Текст работы выстроен логично, присутствует вступление и заключение, список 

литературы – 2 балла  
Текст работы в целом выстроен логично, но отсутствует вступление / заключение и / 

или список литературы – 1 балл  
Текст работы выстроен нелогично, отсутствует вступление и заключение, список 

литературы – 0 баллов  
Презентация  
Содержание презентации  
Соблюден требуемый объем презентации; используется разнообразный наглядный 

материал (фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах отсутствует избыточная 
информация - 2 балла  

Соблюден требуемый объем презентации, но недостаточно используется наглядный 
материал или несколько слайдов содержат избыточную информацию -1 балл  

Требуемый объем презентации не соблюден или мало наглядного материала и 
практически все слайды перегружены информацией - 0 баллов  

Визуальное оформление  
Презентация красиво оформлена, хорошо подобран цвет фона и шрифта, размер 

используемого шрифта удобен для восприятия- 2 балла  
Презентация в целом хорошо оформлена, но имеются некоторые недостатки в 

подборе цвета фона и шрифта и / или размер шрифта на некоторых слайдах труден для 
восприятия - 1 балл  

Презентация скудно оформлена, плохо подобран цвет фона и шрифта и / или 
используемый на слайдах шрифт неудобен для восприятия – 0 баллов  



Лексико-грамматическое оформление, орфография и пунктуация  
В презентации допущено не более двух грамматических / лексических и 3 

орфографических / пунктуационных ошибок - 2 балла  
В презентации допущено не более четырех грамматических / лексических и 4 

орфографических / пунктуационных ошибок - 1 балл 
 
В презентации допущены многочисленные грамматические / лексические и 

орфографические / пунктуационные ошибки – 0 баллов  
Выступление  
Представление работы  
Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время; 

текст работы рассказывался с опорой на печатный текст - 2 балла  
Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время, 

однако текст работы по большей части читался с листа, чем рассказывался - 1 балл  
Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной работы время 

или текст работы полностью читался с листа – 0 баллов  
Лексико-грамматическое оформление речи  
В речи использована разнообразная лексика, понятная аудитории, допущено не более 

2-х языковых ошибок, не затрудняющих понимание- 3 балла  
В речи использована разнообразная лексика, в целом понятная аудитории, допущено 

не более 4-х негрубых языковых ошибок-2 балла  
В речи использована разнообразная лексика, однако присутствует несколько слов, 

незнакомых для аудитории, которые затрудняют понимание сказанного, допущено не более 
6-ти негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых ошибок – 1 балл  

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание 
сказанного – 0 баллов  

Фонетическое оформление речи  
Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно - 2 балла  
В целом, речь понятна, но присутствуют фонетические ошибки (не более 5) – 1 балл  
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих 

звуков и многочисленных фонематических ошибок – 0 баллов 
Выступающий четко и грамотно ответил на все заданные аудиторией вопросы - 2 

балла  
Выступающий в целом справился с ответами на вопросы аудитории – 1 балл  
Выступающему не удалось ответить на большинство вопросов аудитории – 0 баллов  
Всего –20 баллов  
Критерии оценки:  
Оценка «отлично» - индивидуальный проект полностью соответствует 

предъявляемым требованиям – 18-20 баллов(90-100%).  
Оценка «хорошо» - индивидуальный проект в основном соответствует 

предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 14-17 баллов(70-89%).  
Оценка «удовлетворительно» - проект частично соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 10-13 баллов(50-69%).  
Оценка «неудовлетворительно» - проект не соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 0-9 баллов(0-49%).  
Другая форма контроля  
Критерии оценивания:  
Правильность ответа – 1 балл.  
Количество баллов за другую форму контроля складывается из суммы баллов за 

каждое задание (2 задания для дифференцированного зачета и 10 тестовых вопросов)  
Критерии оценки:  
оценка «отлично», если дано 10 – 12 правильных ответа (10-12 баллов, 90-100%); 
оценка «хорошо», если дано 6 – 9 верных ответов (6 – 9 баллов, 70-89%);  



оценка «удовлетворительно», если дано 1 – 5 верных ответов (1 – 5 баллов, 50-69%);  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано0-

1правильных ответов (0 – 1 балл, 0 – 49%).  
Дифференцированный зачет  
Критерии оценивания: правильность ответа - 1 балл.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» 10-12 баллов (90-100%)  
оценка «хорошо» 6-9 баллов (70-89%)  
оценка «удовлетворительно» 1-5 баллов (50-69%)  
оценка «неудовлетворительно» 0-1 балл (0-49%) 



Список литературы  
 

Основная литература 
 

1. Русская литература Х1Х века. Учебное пособие для учащихся 10-11класса 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Под ред. Ф. Ф. Кузнецова – М.: Просвещение, 
1996. 

2. Все произведения школьной программы в кратком изложении /Авт.-сост. Б. А. 
Гиленсон- М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2001-624 с. 

3. Азарова Н. И. Л. Н.Толстой в жизни и творчестве: учебное пособие для школ, 
гимназий, лицеев и колледжей/ Азарова Н. И.- Электрон. текстовые данные.- М.: Русское 
слово, 2014-160 с.- Режим доступа: http//www.iprbookshop.ru/40311.html , - ЭБС «iprbooks». 
 

Дополнительная литература 
 

4. От Горького до Солженицына: пособие по литературе для поступающих в вузы / Л. 
Я. Штейнберг, И. В. Кондаков. Москва: Высшая школа,1994 – 286 с. 

5. Все произведения школьной программы в кратком изложении. /Авт.-сост. Б. А. 
Гиленсон - М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2001-624 с. 

6. Электрон. текстовые данные.- М.: Мир и Образование, 2013.- 112с.- Режим доступа: 
http// www.iprbookshop.ru/ 14571.html.-ЭБС «iprbooks»  

7. Торкунова Т. В., Алиева Н., Бабина О. Б., Черненькова О. Б. Готовимся к экзамену 
по литературе: учебное пособие. Лекции, вопросы и задания. М.: Айрис-пресс, 2003
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Пояснительная записка 
 

Методические указания для практических занятий  разработаны на основании 
рабочей  программы учебной дисциплины БД.03 «Иностранный язык» для 
обучающихся  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам). Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к 
предметной области «Иностранный язык» (базовый уровень) и общеобразовательному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена. Практические занятия 
проводятся в объеме 80 часов согласно учебной программе. Методические указания по 
выполнению практических заданий предназначены для организации работы на 
практических занятиях по учебной дисциплине «Иностранный язык». 
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Перечень тем практических занятий 
 

Для студентов очной формы обучения 
№ Тема, раздел Кол-во 

часовпрактич. 
занятий 

 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. 
 

Часть А: Бытовая сфера общения:  
Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя семья.  
Часть Б: Грамматика:  
Имя существительное. Образование множественного числа. 
Артикли. Глагол «быть» 

4 

опрос 

2. 

Часть А: Бытовая сфера общения:  
Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой 
досуг, хобби. 
Часть Б: Грамматика: 
Личные, притяжательные, указательные местоимения. 

6 

Практико-
ориентирован
ное задание 

 
Другая форма контроля 

2 
Др.форма 
контроля 

3. 

Часть А: Бытовая сфера общения:  
Мой дом/квартира, жилищные условия.  
Часть Б: Грамматика: 
Оборот “there+tobe” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) 

32 

Практико-
ориентирован
ное задание 

4.  

Часть А: Социально-культурная сфера: 
Тема 4. Спорт. Здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 
Часть Б: Грамматика: 
Глагол «иметь». Количественные, порядковые числительные. 
Время. Дни недели, месяцы. 

34 

Индивидуаль-
ный проект 

 Экзамен 2 Экзамен 
 Всего: 80  

 
Содержание практических занятий 

 
Тема 1: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя семья.  
Часть Б: Грамматика:  
Имя существительное. Образование множественного числа. Артикли. Глагол «быть» 
 
Форма проведения занятия – опрос.  
Основные вопросы: 

1. Фразы, используемые при приветствии, прощании, знакомстве и т.д. 
2. Лексика по теме «Семья». 
3. Образование множественного числа существительных. 
4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
5. Употребление артиклей. 

 
Тема 2: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой досуг, хобби. 
Часть Б: Грамматика: 
Личные, притяжательные, указательные 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
Основные задания: 
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1. Выполните перевод предложений. 
2. Прочитайте небольшие тексты и догадайтесь, о каких видах хобби в них говорится. 
3. Составьте собственный диалог по образцу. 
4. Переведите слова и словосочетания. Составьте свой рассказ об учебном дне, используя 
данные словосочетания. 
5. Ответьте на вопросы, используя пройденную лексику. 
 
Тема 3: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Мой дом/квартира, жилищные условия.  
Часть Б: Грамматика: 
Оборот “there+tobe” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
Основные задания: 
1. Составьте диалог согласно образцу. 
2. Опишите свою квартиру / дом, используя пройденную лексику: 
3. Найдите на сайте Wikipedia информацию о системе «умный дом». Опишите данную си-
стему на иностранном языке. 
4. Расставьте абзацы в правильной последовательности, чтобы получился рассказ. 
5. Составьте предложения, расположив слова в нужном порядке. 
 
Тема 4: 
Часть А: Социально-культурная сфера: 
Спорт. Здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 
Часть Б: Грамматика: 
Глагол «иметь». Количественные, порядковые числительные. Время. Дни недели, месяцы. 
 
Форма проведения: индивидуальный проект (на иностранном языке). 
 
Темы индивидуальных проектов: 
1. Здоровый образ жизни. 
2. Летние виды спорта. 
3. Зимние виды спорта. 
4. Экстремальные виды спорта. 
5. Знаменитые российские и зарубежные спортсмены. 
6. Спорт в России. 
7. Спорт в Великобритании.  
8. Спорт в США.  
9. История хоккея на льду. 
10. История футбола. 
11. Художественная и спортивная гимнастика. 
12. Фигурное катание. 
13. История Олимпийских игр. 
14. Параолимпийские игры. 
15. Волонтеры – это лицо Олимпийских и параолимпийских игр. 
16. Киберспорт. 
17.  Боевые искусства. 
18. Проблемы допинга в спорте. 
19. Мировые спортивные компании. 
20. Необычные виды спорта. 
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Порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Выберите тему. 
 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 
ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  
3. Обработайте ее.  
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 
используйте метод виртуальной экскурсии.  
7. Прорепетируйте свое выступление. 
 
Структура индивидуального проекта. 
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  
2. 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 заинтересовались темой и захотели 
ознакомиться с материалами.  
3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
4. Список литературы. 

 
Другая форма контроля  

Другая форма контроля включает в себя тест по материалам пройденной 
грамматики (количество заданий –20). 

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 
каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 
предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий 
– 15 минут. 

Экзамен 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен. 

Экзамен включает в себя: 

1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного 
текста на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 
2); 
2. лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 
Ответы на письменные задания должны быть точными, соответствующими 

содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно 
оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как 
неверный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения 
оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление 
работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). 
Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных заданий к 
нему – 60 минут. 



7 
 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной 
последовательности, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время 
на выполнение тестовых заданий – 15 минут. 

 
Критерии оценивания  

 
Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля  
 

Оценочное средство Балловая стоимость  
Опрос 0-10 баллов 
Практико-ориентированное задание (2 шт.)  0-10 баллов 
Другая форма контроля (самостоятельная работа)  0-10 баллов 
Индивидуальный проект 0-20 баллов 
Итого 60 баллов 

 
Опрос оценивается простым суммированием баллов:  
 

Критерии оценки ответа на вопрос 
Количество  

баллов 
правильность ответа 0-4 
всесторонность и глубина ответа (полнота) 0-3 
лексически верное оформление ответа 0-1 
грамматически верное оформление ответа 0-1 
владение профессиональной лексикой 0-1 
Итого 0-10 

 
Практико-ориентированные задания оцениваются следующим образом: 
 

Критерии оценки практико-ориентированных заданий 
Количество  

баллов 
Логичность изложения материала 0-4 
Решение коммуникативной задачи 0-2 
Соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задаче 0-2 
Использование верных грамматических конструкций 0-2 
Итого 0-10 

 
Оценивание выполнения другой формы контроля (самостоятельной работы) 

осуществляется следующим образом: 
 

Критерии оценки другой формы контроля (самостоятельной работы)  Количество баллов 

Правильность и полнота выполнения заданий 0-4 

Наличие верных грамматических конструкций 0-2 

Использование необходимого лексического материала 0-2 

Самостоятельность выполнения работы 0-2 
Итого 0-10 

 
Критерии оценки индивидуального проекта: 
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Критерии оценки индивидуального проекта 
Количество  

баллов 
Соответствие выбранной теме 0-1 
Структура 0-2 
Наличие цифровой презентации 0-1 
Визуальное оформление презентации 0-1 
Лексико-грамматическое оформление 0-2 
Защита проекта перед группой 0-2 
Ответы на вопросы 0-1 
Итого 0-10 

 
Экзамен 

 
Оценивание понимания прочитанного текста и тестового задания осуществляется 

следующим образом: 
 

Критерии оценивания понимания прочитанного текста 
Количество  

баллов 
Правильность ответа 0-5 
Полнота ответа 0-5 
Соблюдение верных грамматических конструкций 0-5 
Владение необходимой лексикой 0-5 
Итого 0-20 

 
 

Критерии оценивания тестового задания (20 вопросов) 
Количество  

баллов 

Правильность ответа (1балл х 20 вопросов) 0-20 

Итого 0-20 
 

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов 
за каждое задание: 

32-40 баллов (80-100%) - оценка «отлично»  
26-31 баллов (65-79%) - оценка «хорошо» 
20-25 баллов (50-64%) - оценка «удовлетворительно»  
0-19 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  
 

Список литературы 
 

Основная литература 

Английский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. 
П. Агабекян. - Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                            

362 

2 Английский язык. 10 класс = Spotlight. 10: учебник для общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : 
Просвещение : ExpressPublishing, 2019. - 248 с. : 

30 

3  Английский язык. 11 класс = Spotlight. 11: учебник для общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : 
Просвещение : ExpressPublishing, 2019. - 256 с. 

20 
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4 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - 
Изд. 8-е, испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 

5 

 

Немецкий язык 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Радченко О. А. Немецкий язык. 10 класс = Deutsch. 10: учебник для 
общеобразовательных организаций : базовый и углублённый уровни / О. 
А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 
255  с. 

2 

2 Радченко О. А. Немецкий язык. 11 класс = Deutsch. 11: учебник для 
общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / О. 
А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 
256 с. 

2 

3  Миляева  Н. Н. Немецкий язы : учебник и практикум для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. 
Н. Миляева, Н. В. Кукина. - Москва :Юрайт, 2019. - 353 с.  

13 

 
Французский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1  Французский язык. 6-7-й годы обучения. Базовый уровень. 10-11 классы: 
учебник / В. Н. Шацких [и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 320 с.  

4 

2  Бартенева И. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. 
Ю. Бартенева, О. В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  

13 

 
Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
1    Дудорова, Э.С. Практический курс разговорного английского языка = A 

PracticalCourseofConversationalEnglish : учебное пособие / Э. С. Дудорова. - 
Санкт-Петербург : "Союз", 2005. - 344 с. 

442 

2 Агабекян, И.П.  Английскийязыкдлябакалавров = A Course of English for 
Bachelor's Degree Students. Intermediatelevel : учебное пособие для 
студентов вузов / И. П. Агабекян. - 4-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 383 с 

195 

 
Немецкий язык 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1 Листвин Д. А. Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях 
и правилах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: 
сборник упражнений / Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

2 Носков, С. А. DEUTSCH. Новый самоучитель немецкого языка : учебник / 
С. А. Носков. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 400 с 

90 

 
Французский язык 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1  Котерева, Н. Н. Практический курс французского языка : учебно-
практическое пособие / Н. Н. Котерева. - Москва : Университетская книга, 
2013. - 304 p. - Библиогр.: с. 302-303. 

2 
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2 Попова И.Н. Французский язык/ Manueldefrancais : учебник для 1 курса 
ВУЗов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, 
Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 
с. 

13 

 
Перечень интернет- ресурсов  

 
ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 
Английский язык 

1. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-
english.ru/grammar  

2. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 
http://english.language.ru/posob/index.html  

3. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 
топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 

4. Мультимедийная энциклопедия www.britannika.com 
3.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 
4.  Онлайн-словарьwww.multitran.ru 
5.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com 
 

Немецкий язык 
1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 
2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 
3. Немецкий журнал http://www.focus.de 
4. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 
5. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 
6. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 
 

Французский язык 
1. Обучающий портал www.le-francais.ru 
2. Обучающий портал http//www. studyFrench.ru 
3.les-verbes.com — спряжение французских глаголов. 
 4. www.multitran.ru (онлайн-словарь). 
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Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
 

Тема 1: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя семья.  
Часть Б: Грамматика:  
Имя существительное. Образование множественного числа. Артикли. Глагол «быть» 
 
Форма проведения занятия – опрос.  
Основные вопросы: 

1. Фразы, используемые при приветствии, прощании, знакомстве и т.д. 
2. Лексика по теме «Семья». 
3. Образование множественного числа существительных. 
4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
5. Употребление артиклей. 

 
Тема 2: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой досуг, хобби. 
Часть Б: Грамматика: 
Личные, притяжательные, указательные 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
Основные задания: 

1. Выполните перевод предложений. 
2. Прочитайте небольшие тексты и догадайтесь, о каких видах хобби в них говорится. 
3. Составьте собственный диалог по образцу. 
4. Переведите слова и словосочетания. Составьте свой рассказ об учебном дне, используя 
данные словосочетания. 
5. Ответьте на вопросы, используя пройденную лексику. 
 
Тема 3: 
Часть А: Бытовая сфера общения:  
Мой дом/квартира, жилищные условия.  
Часть Б: Грамматика: 
Оборот “there+tobe” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
Основные задания: 
1. Составьте диалог согласно образцу. 
2. Опишите свою квартиру / дом, используя пройденную лексику: 
3. Найдите на сайте Wikipedia информацию о системе «умный дом». Опишите данную си-
стему на иностранном языке. 
4. Расставьте абзацы в правильной последовательности, чтобы получился рассказ. 
5. Составьте предложения, расположив слова в нужном порядке. 
 
Тема 4: 
Часть А: Социально-культурная сфера: 
Спорт. Здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 
Часть Б: Грамматика: 
Глагол «иметь». Количественные, порядковые числительные. Время. Дни недели, месяцы. 
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Форма проведения: индивидуальный проект (на иностранном языке). 
 
Темы индивидуальных проектов: 
1. Здоровый образ жизни. 
2. Летние виды спорта. 
3. Зимние виды спорта. 
4. Экстремальные виды спорта. 
5. Знаменитые российские и зарубежные спортсмены. 
6. Спорт в России. 
7. Спорт в Великобритании.  
8. Спорт в США.  
9. История хоккея на льду. 
10. История футбола. 
11. Художественная и спортивная гимнастика. 
12. Фигурное катание. 
13. История Олимпийских игр. 
14. Параолимпийские игры. 
15. Волонтеры – это лицо Олимпийских и параолимпийских игр. 
16. Киберспорт. 
17.  Боевые искусства. 
18. Проблемы допинга в спорте. 
19. Мировые спортивные компании. 
20. Необычные виды спорта. 
 
Порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Выберите тему. 
 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 
ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  
3. Обработайте ее.  
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 
используйте метод виртуальной экскурсии.  
7. Прорепетируйте свое выступление. 
 
Структура индивидуального проекта. 
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  
2. 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 заинтересовались темой и захотели 
ознакомиться с материалами.  
3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
4. Список литературы. 
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Подготовка к другой форме контроля  

Другая форма контроля включает в себя тест по материалам пройденной 
грамматики (количество заданий –20). 

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 
каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 
предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий 
– 15 минут. 

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен. 

Экзамен включает в себя: 

1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного 
текста на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 
2); 
2. лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 
Ответы на письменные задания должны быть точными, соответствующими 

содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно 
оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как 
неверный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения 
оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление 
работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). 
Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных заданий к 
нему – 60 минут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной 
последовательности, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время 
на выполнение тестовых заданий – 15 минут. 

 
Критерии оценивания  

 
Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля  
 

Оценочное средство Балловая стоимость  
Опрос 0-10 баллов 
Практико-ориентированное задание (2 шт.)  0-10 баллов 
Другая форма контроля (самостоятельная работа)  0-10 баллов 
Индивидуальный проект 0-20 баллов 
Итого 60 баллов 

 
Опрос оценивается простым суммированием баллов:  
 

Критерии оценки ответа на вопрос 
Количество  

баллов 
правильность ответа 0-4 
всесторонность и глубина ответа (полнота) 0-3 
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лексически верное оформление ответа 0-1 
грамматически верное оформление ответа 0-1 
владение профессиональной лексикой 0-1 
Итого 0-10 

 
Практико-ориентированные задания оцениваются следующим образом: 
 

Критерии оценки практико-ориентированных заданий 
Количество  

баллов 
Логичность изложения материала 0-4 
Решение коммуникативной задачи 0-2 
Соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задаче 0-2 
Использование верных грамматических конструкций 0-2 
Итого 0-10 

 
Оценивание выполнения другой формы контроля (самостоятельной работы) 

осуществляется следующим образом: 
 

Критерии оценки другой формы контроля (самостоятельной работы)  Количество баллов 

Правильность и полнота выполнения заданий 0-4 

Наличие верных грамматических конструкций 0-2 

Использование необходимого лексического материала 0-2 

Самостоятельность выполнения работы 0-2 
Итого 0-10 

 
Критерии оценки индивидуального проекта: 
 

Критерии оценки индивидуального проекта 
Количество  

баллов 
Соответствие выбранной теме 0-1 
Структура 0-2 
Наличие цифровой презентации 0-1 
Визуальное оформление презентации 0-1 
Лексико-грамматическое оформление 0-2 
Защита проекта перед группой 0-2 
Ответы на вопросы 0-1 
Итого 0-10 

 
Экзамен  

 
Оценивание понимания прочитанного текста и тестового задания осуществляется 

следующим образом: 
 

Критерии оценивания понимания прочитанного текста 
Количество  

баллов 
Правильность ответа 0-5 
Полнота ответа 0-5 
Соблюдение верных грамматических конструкций 0-5 
Владение необходимой лексикой 0-5 
Итого 0-20 
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Критерии оценивания тестового задания (20 вопросов) 
Количество  

баллов 

Правильность ответа (1балл х 20 вопросов) 0-20 

Итого 0-20 
 

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов 
за каждое задание: 

32-40 баллов (80-100%) - оценка «отлично»  
26-31 баллов (65-79%) - оценка «хорошо» 
20-25 баллов (50-64%) - оценка «удовлетворительно»  
0-19 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».  

 
Список литературы 

 
Основная литература 

Английский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. 
П. Агабекян. - Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                            

362 

2 Английский язык. 10 класс = Spotlight. 10: учебник для общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : 
Просвещение : ExpressPublishing, 2019. - 248 с. : 

30 

3  Английский язык. 11 класс = Spotlight. 11: учебник для общеобразовательных 
организаций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : 
Просвещение : ExpressPublishing, 2019. - 256 с. 

20 

4 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - 
Изд. 8-е, испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 

5 

 

Немецкий язык 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Радченко О. А. Немецкий язык. 10 класс = Deutsch. 10: учебник для 
общеобразовательных организаций : базовый и углублённый уровни / О. 
А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 
255  с. 

2 

2 Радченко О. А. Немецкий язык. 11 класс = Deutsch. 11: учебник для 
общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / О. 
А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 
256 с. 

2 

3  Миляева  Н. Н. Немецкий язы : учебник и практикум для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. 
Н. Миляева, Н. В. Кукина. - Москва :Юрайт, 2019. - 353 с.  

13 

 
Французский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1  Французский язык. 6-7-й годы обучения. Базовый уровень. 10-11 классы: 
учебник / В. Н. Шацких [и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 320 с.  

4 

2  Бартенева И. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. 
Ю. Бартенева, О. В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  

13 
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Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
1    Дудорова, Э.С. Практический курс разговорного английского языка = A 

PracticalCourseofConversationalEnglish : учебное пособие / Э. С. Дудорова. - 
Санкт-Петербург : "Союз", 2005. - 344 с. 

442 

2 Агабекян, И.П.  Английскийязыкдлябакалавров = A Course of English for 
Bachelor's Degree Students. Intermediatelevel : учебное пособие для 
студентов вузов / И. П. Агабекян. - 4-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 383 с 

195 

 
Немецкий язык 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1 Листвин Д. А. Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях 
и правилах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: 
сборник упражнений / Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

2 Носков, С. А. DEUTSCH. Новый самоучитель немецкого языка : учебник / 
С. А. Носков. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 400 с 

90 

 
Французский язык 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1  Котерева, Н. Н. Практический курс французского языка : учебно-
практическое пособие / Н. Н. Котерева. - Москва : Университетская книга, 
2013. - 304 p. - Библиогр.: с. 302-303. 

2 

2 Попова И.Н. Французский язык/ Manueldefrancais : учебник для 1 курса 
ВУЗов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, 
Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 
с. 

13 

 
Перечень интернет- ресурсов  

 
ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 
Английский язык 

1. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-
english.ru/grammar  

2. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 
http://english.language.ru/posob/index.html  

3. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 
топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 

4. Мультимедийная энциклопедия www.britannika.com 
3.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 
4.  Онлайн-словарьwww.multitran.ru 
5.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com 
 

Немецкий язык 
1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 
2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 
3. Немецкий журнал http://www.focus.de 
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4. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 
5. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 
6. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 
 

Французский язык 
1. Обучающий портал www.le-francais.ru 
2. Обучающий портал http//www. studyFrench.ru 
3.les-verbes.com — спряжение французских глаголов. 
4. www.multitran.ru (онлайн-словарь). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов СПО при 
организации самостоятельной работы по дисциплине «История» в рамках подготовки и 
защиты контрольной работы. 

Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний студентов. 
Контрольная работа – это индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания. Контрольная работа представляет 
собой  самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению 
материала. Целью выполнения контрольной работы является: 

- формирование специальных знаний по выбранной теме; 
- углубленное  изучение освоенного  материала по дисциплине. 
Основные задачи контрольной работы: 
1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2) выработка навыков самостоятельной работы; 
3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 
4) приобретение, систематизация и расширение знаний;  
5) формирование умений и навыков работы с монографической и другой научной 

литературой, а также нормативными документами; 
6) развитие умения правильно формулировать и раскрывать теоретические 

положения, аргументировать самостоятельные выводы и предложения на основе 
сопоставления различных мнений и взглядов; 

7) овладение терминологией. 
Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной 

работы по дисциплине. Данный вид письменной работы выполняется по темам 
выбранным самостоятельно. Перечень тем разрабатывается преподавателем. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 
оценки. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Выполнение контрольной работы по дисциплине «История» призвано 

стимулировать самостоятельную работу студентов;  направлено на формирование знаний 
основных категорий, развитие навыков логического мышления. 

Работа должна включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 
состоящую из нескольких разделов или параграфов, заключение, список источников и 
литературы. 

Во «введении» необходимо кратко раскрыть значение и актуальность изучаемого 
вопроса (темы), назвать основные задачи работы, ее хронологические рамки, обосновать 
структуру, дать краткий обзор источников и литературы по теме. 

Обзор источников и литературы не должен сводиться к перечислению 
использованного автором нормативного материала и опубликованных статей. В нем 
следует дать анализ источников и литературы.  

Основная часть контрольной работы должна быть изложена в соответствии с 
планом, освещать состояние и содержать анализ рассматриваемых вопросов с учетом 
современного уровня развития теоретических знаний и опыта практической работы 
организаций. 

При раскрытии той или иной темы студент должен стремиться подробно и глубоко 
изложить круг вопросов, входящих в нее. По мере рассмотрения материала отдельные 
положения контрольной работы следует иллюстрировать примерами из литературы и, по 
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возможности, из практики работы конкретных архивов с обязательными ссылками на 
литературу и источники. 

В заключении контрольной работы необходимо подвести итоги теоретической и 
практической разработки вопросов. 

Список источников и литературы представляет собой перечень использованных 
работ по теме, в котором указываются фамилии и инициалы автора (авторов), название 
работы, место, время ее опубликования и страницы. 

 
1. Оформление контрольной работы 

 
Перед тем, как рассмотреть оформление заголовков, отметим, что работа обычно 

печатается 14-м размером шрифта Times New Roman (это не регламентируется ГОСТом, 
однако используется в большинстве отечественных высших учебных заведений). 
Общепринятый междустрочный интервал – 1,5. На каждой странице должны 
присутствовать стандартные поля (сверху и снизу – по 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см). 
Объем контрольной работы-15-20 страниц машинописного текста. 

Работа нумеруется с помощью арабских цифр, начиная со страницы введения. Она 
в общей структуре следует под номером «3». 

Контрольная по ГОСТу 2018, пример которой (фрагменты) в иллюстративном виде 
подаем в данной статье, должна содержать заголовки первого и иногда второго уровней. 
Правила их присутствия в исследовании такие: 

1. заголовки выравниваются по центру или по правому краю (этот момент 
выясняют у научного руководителя или в методичке); 

2. названия структурных элементов (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАДАНИЕ 1, ЗАДАНИЕ 
2, ЗАКЛЮЧЕНИЕ) прописываются заглавными буквами; 

3. используется тот же размер шрифта, что и для основного текста (по 
умолчанию – 14); 

4. заголовки выделяют полужирным начертанием; 
5. между заголовком и текстом оставляют две пустые строчки; 
6. переносы, авторские сокращения, точки в конце заголовков не 

используются; 
7. новые разделы и подразделы начинаются с чистого листа. 
Каждый новый раздел основной части начинается с новой страницы. Это же 

правило относится и к другим структурным частям работы: введению, заключению, 
списку источников и литературы, приложениям. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом, а также расстояние между 
заголовком главы и параграфа должно быть равно одному межстрочному интервалу. 
Расстояние между последней строкой предыдущего параграфа и названием следующего 
параграфа – два межстрочных интервала. Точку в конце заголовка, расположенного в 
середине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке 
нельзя. 

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части 
листа без точки, начиная с третьей страницы. На титульном листе и содержании номера 
страниц не ставятся. Необходимо соблюдать сквозную нумерацию во всей работе. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию. 

Иллюстрации. Часть информации, содержащейся в курсовой работе, оформляется 
в виде иллюстраций (чертежи, схемы, графики, таблицы, фотоматериалы). Они могут 
располагаться в тексте или помещаться в приложении. Но в любом случае на каждую 
иллюстрацию в тексте должны быть ссылки. Иллюстрации, расположенные в тексте 
имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Причем, отдельно нумеруются рисунки, 
отдельно таблицы. Иллюстрации, расположенные в приложениях располагаются под 
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номерами приложений. Ссылки на них в тексте предполагают обращение к 
соответствующим приложениям 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Порядок защиты контрольной работы. 
1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 
2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
Советы обучающемуся: 
 Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при 

этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 
заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время.  
 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 
сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша). 

 
ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ     

 
Вариант 1. Тема: Древняя Русь 

План 
1. Проблема этногенеза восточных славян. 
2. Восточные славяне в древности: общинные традиции и порядки. 
3. Языческая культура древних славян.  

 
Вариант 2. Тема: Киевская Русь. 

План 
1.Политическое устройство Киевской Руси. 
2. Первые русские князья. 
2.Социально-экономическое развитие. 
3.Культура Древнерусского государства. 
 

Вариант 3. Тема: Крещение Руси. 
План 
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1.Языческая реформа князя Владимира. 
2.Принятие православного христианства. 
3.Развитие культуры и искусства под влиянием новой религии. 
4.Роль церкви в общественной и государственной жизни страны. 
 

Вариант 4. Тема: Объединение русских земель и образование Московского 
государства (XIV–ХV вв.). 

План 
1.Предпосылки и начало объединения русских земель вокруг Москвы. 
2.Борьба Великого московского князя с удельными князьями. 
3.Образование российского централизованного государства. Иван III. Василий III. 
 
Вариант 5. Тема: Иван Грозный. Попытки централизации государства. 

План 
1.Реформы 1549–1560 гг.: причины, содержание, результаты. 
2.Опричнина: истоки, содержание, последствия. 
3.Место Ивана Грозного в российской истории. 
 

Вариант 6. Тема: Смутное время в России. 
План 
1.Смутное время, его причины, сущность и проявления. 
2.Проблемы исторического выбора в период Смуты, возможные альтернативы 

развития. 
3.Национально-патриотический подъем в начале XVII века. Земское ополчение. 
4. Возникновение новой династии: исторический выбор. 
 

Вариант 7. Тема: Церковная реформа середины XVII в. 
План 
1.Церковная реформа патриарха Никона. 
2.Раскол и возникновение старообрядчества. 
3.Последствия церковной реформы для духовной жизни и культурного развития 

страны. 
 

Вариант 8. Тема: Реформы Петра I 
1.Предпосылки преобразований Петра I. 
2. Петровские реформы: содержание и характеристика. 
3.Методы проведения реформ, их результаты и цена 
 

Вариант 9. Тема: Внешняя политика российской империи во второй половине  
XVIII в. 

План 
1.Русско-турецкие войны. 
2.Разделы Польши. 
3. Значение присоединения новых территорий.  
4. Выдающиеся полководцы XVIII века. 
 
Вариант 10.Тема: Проблема эволюции и революции в истории России 
План 
1. Реформы и реформаторы в России. 
2. Попытки либеральных реформ при Александре I. 
3. Декабристы. 
4. Буржуазно-демократические реформы АлександраII и их последствия. 
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5. Общественная мысль и движение народников. 
 

Вариант 11. Тема: Великие реформы Александра II. 
План 
1.Предпосылки и подготовка реформ. 
2.Содержание реформ 60-70-х гг.: 
а) манифест и "Положения 19 февраля" 1861 г.; 
б) земская и городская реформа; 
в) судебная реформа; 
г) военная реформа; 
д) реформа в области просвещения. 
 

Вариант 12. Тема: Общественно-политические движения XIX века в России. 
План 
1.Общественное движение начала XIXвека. Декабристы. 
2. Общественное движение середины XIXвека. Славянофилы. Западники. 

Либеральное направление. 
3.Развитие общественно-политических сил в середине XIX в. народничество. 
3. Проникновение марксизма в Россию.  
 
Вариант 13. Тема: Россия в условиях первой мировой войны и 

общенационального кризиса.  
План:  
1. Начало, причины, характер и масштабы первой мировой войны. 
2.Цели вступления России в мировую войну. 

ОтношениеквойнеклассовипартийРоссии.  
3. ПоследствиявойныдляРоссии. 
 
Вариант 14.Тема:  От реформ к революциям. 
План 
1. Российские реформы в контексте общемирового развития. 
2. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги.  
3. Социальная трансформация общества. 
4. Реформы П.А. Столыпина 
5. Россия в условиях первой мировой войны и общенационального кризиса. 
6. Революция 1917 года: от февраля к октябрю: результаты и последствия 
 

Вариант 15. Тема: Гражданская война в России. 
План 
1.Причины и начало гражданской войны. 
2.Характеристика основных противоборствующих сил: 
а) «демократическая контрреволюция»; 
б) антисоветские силы; 
в) стратегия и тактика большевиков. 
3. Завершение гражданской войны, ее итоги и уроки. 
 
Вариант 16. Тема: ОбразованиеСССР. 
План: 
 1. ОбразованиесамостоятельныхСоветскихреспубликиотношениямеждуними 

(1918-1922 гг.).  
2.Причины, предпосылкиипроцессобразованияСССР. 

Дискуссияповопросуоформесоюзногогосударства.  
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3. ІВсесоюзныйсъездСоветов.  
4. Конституции СССР. 
 
Вариант 17. Тема: Поиски моделей советского общества. 
План 
1. «Военный коммунизм» как модель советского общества. 
2. Новая экономическая политика. 
3. Формирование однопартийной системы. 
4. Курс на строительство коммунизма в одной стране. 
5. Формирование культа личности Сталина. 
 

Вариант 18. Тема: Политическая система советского общества. 
План 
1.Формирование политической системы СССР в 20-30-е гг. Становление режима 

личной власти Сталина. 
2.Политика репрессий. Политические процессы 30-х гг. 
3.Попытки сопротивления сталинскому режиму и их последствия. 
 

Вариант 19. Тема: СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
1939–1945 гг. 

План 
1.Причины и основные этапы второй мировой и Великой Отечественной войны. 
2.Антигитлеровская коалиция: взаимодействие и противоречия. 
3.Итоги и уроки мировой войн 
 

Вариант 20. Тема: Советское общество: либеральные реформы и консервативные 
тенденции. 1953–1985 гг. 

План 
1.Смерть Сталина и борьба за власть. Начало десталинизации общества. 
2.Реформы Н. С. Хрущева: планы, противоречия, итоги. 
3.Политическое, социально-экономическое и духовно-нравственное развитие 

страны: конец 60-х-начало 80-х гг. 
 
Вариант 21. Тема: Основные тенденции государственно-политического и 

общественного развития СССР в 1985–1993 гг. 
План 
1.Попытки совершенствования социализма. Перестройка: расчеты и просчеты. 
2.Кризис власти. Августовские события 1991 г. и конец перестройки. 
3.Формирование государственно-политической системы Российской Федерации. 

Становление гражданского общества. 
 
Вариант 22. Тема: Русская культура (X-XIII вв., XVIII в., «Золотого века», 

«Серебряного века», советского периода (на выбор). 
План 
1. Основные направления и жанры. 
2. Искусство и литература как отражение жизни общества. 
3. Традиции и новаторство в культуре. 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Знать: 



8 

- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса,  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории,  

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 
национальной и локальной истории,  

- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки достижений выдающихся 
деятелей отечественной и всеобщей истории),  

- роль России в мировом сообществе; 
Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать 
источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания),  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд),  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений,  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса,  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут использовать при 

поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, 
отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую), 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации, собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности,  

- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, могут 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения,  

- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной 
мобильностью, осознавать себя как представителей исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества граждан России. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 
самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 
выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 
научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у 
него знаниями. Также студент, создавая контрольную работу, учится грамотно и 
прилежно оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя методические 
указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 
умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  
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2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 
содержащихся в учебном курсе;  

3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

5) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для экономистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа – это часть учебного процесса, метод 
обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 
стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, 
формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 
обучающихся по поручению и под методическим руководством 
преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 
знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 
способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 
умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
- предполагает освоение курса дисциплины; 
- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  
- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 
способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 
становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 
качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 
мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 
развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины; 



 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 
студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 
различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 
заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 
наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 
самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 
практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 
определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 
- уровень образования и степень подготовленности студентов; 
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  
Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся, обращаю внимание студента на главное, 
существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 
анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 
практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 
исследовательской деятельности, и направлены на формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются: 
- повторение материала лекций; 



 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 
доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию; 
- подготовка эссе; 
- подготовка к зачету. 
В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 



 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории 
1.История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания.  
2.Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. 
3.Концепции исторического процесса. 
4.История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 
5.Историография отечественной истории. 
 
Тема 2. Россия и мир в начале XX века. 
1. Каковы били причины, характер, движущие силы, основные этапы и итоги 

революции 1905-1907 гг.  
2. В чем состояла необходимость проведения реформ в России? 
3. Расскажите о Февральской буржуазно-демократической революции и 

Октябрьской революции. 
4. Основные мероприятия советской власти. 
5. Гражданская война: основные этапы, последствия. Причины побед большевиков. 
6. Экономическая и социальная политика  в Советской России 
 
Тема 3. Советское государство и мир в 20-30 е годы 
1. Чем был вызван экономический и политический кризис в стране в конце 1920 г.  
2. Что такое новая экономическая политика? 
3. Формирование однопартийной системы и идеологического единообразия в 

стране. 
4. Раскройте сущность индустриализации и коллективизации. 
5. Каковы механизмы и роль культурной революции. 
6. Формирование культа личности И.В. Сталина 
 
Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 
1. В чем состояли причины Второй мировой войны? Великой Отечественной 

войны? 
2. Дайте характеристику основным периодам войны. 
3. Расскажите о жизни в тылу. 
4. Какова роль партизанского движения и движения Сопротивления. 
5.  В чем состояли итоги и уроки войны.  
6. Роль советского народа в разгроме фашизма. 
 
Тема 6. Основные тенденции развития СССР и мира  в 60-80е годы. 

 
1. Чем характеризовалось  политическое развитие страны в 1965-1984 гг.  
2. Каковы его итоги?  
3. В каком  состоянии находилась советская экономика к середине 1960-х гг. В чем 

причины такого положения?  
4. Каковы были основные направления предпринятого властью в 1965 году 

реформирование промышленности и сельского хозяйства.  
5. Каковы результаты социально-экономического развития страны.  
6. Расскажите о достижениях в культурной жизни этого периода. 
 

 
 

Тема 8.  Россия и мир на рубеже веков. Современная Россия. Перспективы 
развития. 

1. Геополитические последствия распада СССР.  



 

2. Как происходил процесс формирования  суверенитета Российской Федерации.  
3. Складывание новой государственности. Конституция 1993 г.  
4. Социально-экономические преобразования. Рыночная модернизация страны.  
5. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
6. Охарактеризуйте положение России на рубеже XX– XXI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Исторический факт 



 

Исторический источник 
Интерпретация 
Этнос 
Менталитет 
Государство 
Цивилизация 
Формация 
Классы 
Прогресс 
Регресс 
Общественно-экономическая формация 
Геополитика 
Монополия 
Промышленный подъем 
Депрессия 
Модернизация 
Революция 
Манифест 
Конституционная монархия 
Политическая партия 
Государственная Дума 
Прогрессивный блок 
Революционные партии 
Антанта 
Тройственный союз 
Аграрная реформа 
Отруб, хутор 
Советы 
Большевики, меньшевики 
Временное правительство 
Республика 
Двоевластие 
Учредительное собрание 
Первая Мировая война 

 
Совет народных комиссаров 
Красная Армия 
Белое движение 
Гражданская война 
Сепаратный мирный договор 
Иностранная интервенция 
Мировая революция 
Декреты 
Военный коммунизм 
Продразверстка 



 

Авторитаризм 
Тоталитаризм 
Коминтерн 
Новая экономическая политика 
Продналог 
Индустриализация 
Коллективизация 
Культурная революция 
«Мюнхенский сговор» 
Лига Наций 
Коллективная безопасность 
Вторая Мировая война 
Пакт о ненападении 
Государственный Комитет обороны, Ставка Верховного 

главнокомандования 
Эвакуация 
Антигитлеровская коалиция 
Второй фронт 
Коренной перелом 
Партизанское движение, подпольное движение 
Сопротивление 
Фашизм, японский милитаризм 
Ленд-лиз 
Капитуляция 
ООН 
НАТО, ОВД 
Репрессии 
Либерализация политического режима 
Десталинизация 
Денежная реформа 
Мировая социалистическая система 
«Оттепель» 
ГУЛАГ 
Реабилитация 
 «Холодная война» 
Совхоз 
Целина  
Мелиорация 
Спутник 
Освоение космоса 
Паритет 
Правозащитное движение 
Диссиденты 
Развитой социализм 
Герантократия 



 

Разрядка 
«Теневая экономика» 
Концепция развитого социализма 
Разрядка международной напряженности 
Стабильность кадров 
Реформа хозяйственного механизма 
Экстенсивный путь развития 
Страны социалистической ориентации 
Перестройка 
Гласность 
«Новое политическое мышление» 
Плюрализм 
СНГ 
Приватизация 
Прибыль и рентабельность 
Госприемка 
«Шоковая терапия» 
Ваучер 
Распад СССР 
Многопартийность 
Возрождение парламентаризма 
Рыночная экономика 
Борьба с экстремизмом и терроризмом 
Дефолт 
Стабилизация 
Финансовый кризис 
Содружество Независимых государств 
Правовое государство 
Гражданское общество 
Рыночная экономика 
Дефолт 
Вертикаль власти 
Олигархи 
Глобализация 
Совет Федерация 
Государственная Дума 
Совет Европы 
ВТО 
 
 
 
 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 



 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 
учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 
тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 
познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
• перечень должен быть систематизированным;  
• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 
экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные 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 книга – собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 
для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 
каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 
словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 
образом, чтение 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. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 
овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 
стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 
соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 



 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 
вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 
повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 
главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 
основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении 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 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 студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 
ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 
обратиться к ним.  

Основные 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.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 



 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 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. 
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 произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 
навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 
внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 
может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 
страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 
составления конспекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 
 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который 
представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 
практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 
доклад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей 
программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Обычно доклад сопровождается представлением презентации.  
Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 
специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 
информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 
форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 
распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 
закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 
продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 
вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 
проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 
коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 
оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 
необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 
Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 
материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 



 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 
узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 
практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 
При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 
- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 
монографиями, учебными пособиями, научными информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 
отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 
тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 
содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  
План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 
литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 
значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 
положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 
обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 



 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 
Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 
способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 
служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  
Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 
передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 
разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений 
необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 
половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 
Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 
слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 
позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 
аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 
подчеркнуть нюансы выступления.  
 



 

Презентация 
Презентация наглядно сопровождает выступление. 
Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 
рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 
требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 
соответствие языковым нормам.  
 

Требования к оформлению презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  
Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 
печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 
стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 



 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 
требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 
более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 
осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Практико-ориентированные задания выступают средством 
формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 
соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 
ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 
структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 
нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 
решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 
возникающих на различных уровнях осуществления практики и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 
окружающей действительности, связанные с формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 
- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 
- обучение приемам решения практических задач; 
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 
являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 
социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 
мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания; 



 

- информация и данные в задании могут быть представлены в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 
потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 
полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 
внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 
соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 
дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 
аналитические способности. 

Примером практико-ориентированного задания по дисциплине 
«История» выступает анализ исторического документа. 

Алгоритм анализа исторического документа: 
1. Происхождение текста. 
1.1. Кто написал этот текст? 
1.2. Когда он был написан? 
1.3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, 
официальный документ и т.п.? 
2. Содержание текста. 
Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. 
Подчеркните наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам 
не известны какие-то слова, поработайте со словарем. 



 

3. Достоверна ли информация в тексте? 
3.1. Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? 
(Если автор присутствовал во время события, им описываемого, то он 
является первоочередным свидетелем). 
3.2. Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен 
событию, вторичный текст берет информацию из различных 
первичных источников. Первичный текст может быть написан автором 
второй очереди, то есть созданным много позже самого события). 
4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации. 
5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. 
- Когда, где и почему появился закон (сборник законов)?  
- Кто автор законов?  
- Чьи интересы защищает закон?  
- Охарактеризуйте основные положения закона (ссылки на текст, 
цитирование).  
- Сравните с предыдущими законами.  
- Что изменилось после введения закона?  
- Ваше отношение к этому законодательному акту (справедливость, 
необходимость и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 
учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 
обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА ЭССЕ 
 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 
(Словарь Ожегова) 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в 
свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 
оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу 
когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это 
разговор вслух, выражение эмоций и образность.  

Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 
любую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, его 
мысли, чувства, отношение к миру. Однако необходимо найти оригинальную 
идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-
либо проблему. Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение 
некоторых правил и рекомендаций. 

Особенности эссе: 
 - наличие конкретной темы или вопроса;  
 - личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  
 - небольшой объём;  
 - свободная композиция;  
 - непринуждённость повествования;  
 - внутреннее смысловое единство;  
 - афористичность, эмоциональность речи. 
 
Эссе должно иметь следующую структуру:  
1. Вступление (введение) определяет тему эссе и содержит определения 

основных встречающихся понятий.  
2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение 

основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, 
в том числе - на основе анализа фактов. Наиболее важные 
обществоведческие понятия, входящие в эссе, систематизируются, 
иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 
доказательны.   

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел 
автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. 
Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые 
оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 
Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  



 

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать 
ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая 
необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 
логичным, четким по структуре.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно 
использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 
идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию для 
доказательства заявленной по проблеме позиции. Структура любого 
доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 
аргументы, вывод или оценочные суждения.  

 Тезис — это сужение, которое надо доказать.  
 Аргументы— это категории, которыми пользуются при 

доказательстве истинности тезиса.  
 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  
 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах.  
 
Приветствуется использование:  
 Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе 

(проблемой, заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив 
(основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, 
афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, 
мнение, логику рассуждения.  

 Мнений других мыслителей, ученых, общественных и 
политических деятелей. 

 Риторические вопросы. 
 Непринужденность изложения. 
 
 Подготовка и работа над  написанием эссе:  
 изучите теоретический материал;  
 уясните особенности заявленной темы эссе;  
 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы;  
 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему;  
 определите, какие теоретические понятия, научные теории, 

термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  
 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли 

и идеи; 
 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

жизни, личного опыта, литературных произведений; 
 распределите подобранные аргументы в последовательности; 
 придумайте вступление к рассуждению; 



 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую 
вы наметили. 

 сформулируйте общий вывод работы. 
 
При написании эссе:  
 напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры; 
 проанализируйте содержание написанного;  
 проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного;  
 внесите необходимые изменения и напишите окончательный 

вариант. 
 
Требования к оформлению: 
 Титульный лист. 
 Текст эссе. 
 Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-

14,расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 
1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). 
Страницы нумеруются снизу по центру. Титульный лист считается, но не 
нумеруется. 

 
Критерии оценивания эссе: 
1. Самостоятельное проведение анализа проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 
2. Четкость и лаконичность изложения сути проблемы 
3. Материал излагается логически последовательно 
4. Аргументированность собственной позиции 
5. Наличие выводов 
6. Владение навыками письменной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 
 

 Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля 

успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную 
и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для 
самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся 
до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо 
понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном 
контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на 
предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что 
студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 
письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на 
написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе.  

 Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление 

изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные 
концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать 
лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого 
постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к 
семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом 
семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции 
по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С 
незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом 
глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 
профессиональной терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных 
пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 
пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 
ответе).    



 

7. Использование дополнительного материала. 
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать 
документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Для 
успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и 
сделать выводы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При подготовке к зачету обучающемуся рекомендуется: 
1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 
недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 
получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 
(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины. 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 
уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 
подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 
иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 
наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 
также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 
выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-
методическомукомплексу 
____________ С.А.Упоров 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 
программа подготовки специалистов среднего звена 

 
на базе основного общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор: Зотеева Н. В. 

 
Одобрены на заседании кафедры  Рассмотрены методической комиссией 

Управление персоналом  Горно-механического факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
          (подпись)          (подпись) 

Абрамов С. М.  Осипов П. А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 10.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 
 

 
 

 



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ...........................................................................................................................3 
1. Общие указания по написанию контрольной работы...............................................4 
2. Структура  и содержание контрольной работы.........................................................6 
3. Оформление контрольной работы ............................................................................11 
4. Типичные ошибки студентов при написании контрольной работы......................12 
5. Критерии оценивания контрольной работы ............................................................14 
6. Задания  контрольной работы ...................................................................................16 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................17 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..................................................................................................18 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Контрольная работа является одной из форм текущего контроля знаний 

студентов. Контрольная работа - индивидуальная деятельность обучающегося по 
концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 
заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Средство 
проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа 
по теме или разделу. 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента,  который способствует 
углубленному изучению материала. Целью выполнения контрольной работы является: 

- получить специальные знания по выбранной теме; 
-углублённому изучению пройденного материала. 
Основные задачи контрольной  работы заключаются в: 
1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2) выработке навыков самостоятельной работы; 
3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе 
4) приобретение, систематизация и расширение знаний;  
5) формирование умений н навыков работы с монографической и другой 

научной литературой, а также нормативными документами; 
6) развитие умения правильно формулировать и раскрывать теоретические 

положения, аргументировать самостоятельные выводы и предложения на основе 
сопоставления различных мнений и взглядов; 

7) овладение терминологией. 
Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной 

работы по дисциплине.  
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1. Общие указания по написанию контрольной работы 

Тему контрольной работы необходимо выбрать по соответствующей схеме:  
номер темы определяется согласно начальной букве фамилии (см. табл.) 

 
 
 
 
 
 
 

Процесс подготовки к написанию и написания контрольной работы можно 
разделить на ряд этапов:  

- выбора темы; 
- составления плана, подбора необходимой учебной и научной литературы, 

нормативного и фактологического материала; 
- предварительного изучения источников; 
- написания чернового варианта контрольной работы и его обработки, 

оформления контрольной работы и представления её на кафедру; 
- в случае отклонения работы кафедрой или её неудовлетворительной оценки, 

доработки и переработки исходного текста. 
После того, как тема контрольной работы определена, её выполнение следует 

продолжить составлением плана. Значение плана состоит в том, что он определяет 
основные цели работы, очерчивает круг тех вопросов, которые нужно осветить для 
полного и всестороннего раскрытия темы, позволяет избежать пробелов, повторений, 
освещения не относящихся к теме вопросов и обеспечить последовательность, 
логичность изложения материала. 

При составлении плана студенту следует в точности придерживаться 
содержания того плана избранного им для написания варианта темы контрольных 
работ, который рекомендован кафедрой. Дополнять или сокращать его, самостоятельно 
включая туда новые основные вопросы и подвергая редакционной правке или опуская 
старые, обучающийся не имеет права. 

Последующим этапом в действиях студента по подготовке к написанию 
контрольной работы должно стать изучение им необходимого минимума литературы 
по избранной теме. Для этого обучающийся должен собрать все те материалы – 
учебные пособия, справочники, словари и иные источники учебной или научной 
информации, – которые рекомендованы кафедрой в перечне литературы, обязательной 
для ознакомления с данной темой. Кроме того, для расширения и детализации 
отдельных вопросов обучающийся может использовать дополнительную литературу 
(монографии, брошюры, статьи из газет и журналов, аналитические записки), которую 
он подбирает самостоятельно. При этом следует учитывать, что лучше подбирать 
литературу последних изданий, активно используя при этом библиографические 
справки и систематические каталоги, оглавления, аннотации и предметные указатели 
книг и брошюр. Изучая литературу и иные источники, необходимо делать заметки, 
записывать наиболее интересные высказывания авторов и свои собственные мысли. 
Делать это следует на отдельных листах или карточках, группируя их затем по 
вопросам плана. По завершении сбора и изучения литературы обучающийся должен 
ещё раз продумать план с тем, чтобы приступить далее к составлению чернового 
варианта контрольной работы. 

Начальная буква фамилии 
студента 

№ варианта контрольной работы 

А, К, У, Я 1.  
Б, Л, Ф 2.  
В, М, Х 3.  
Г, Н, Ц 4.  
Д, О, Ч 5.  
Е, П, Ш 6.  
Ж,  Р,  Щ 7.  
3, С, Э 8.  
И,Т,Ю 9.  
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При написании текста контрольной работы уже в черновом варианте изложение 
каждого вопроса необходимо начать с постановки проблемы, с выяснения её 
содержания. Затем нужно переходить к её анализу, при необходимости – для 
определения исходного пункта анализа, формулировки основополагающих положений, 
определений или понятий, либо для подтверждения своих мыслей – приводя цитаты, 
однако увлекаться ими студенту не стоит. Излагаемый материал необходимо 
органически увязать с современностью, практической деятельностью. 

Черновик контрольной работы целесообразно писать на отдельных листах и 
только с одной стороны, оставляя большие поля и просветы между абзацами. Это даст 
возможность легко внести необходимые поправки, дополнения, осуществить 
перестановку абзацев и убрать повторения. По окончании работы над черновым 
вариантом его следует внимательно прочесть, тщательно отредактировать и переписать 
(перепечатать) набело, соблюдая правила оформления, изложенные ранее в настоящих 
методических рекомендациях. Только в таком виде контрольная работа может быть 
представлена на кафедру. 

Контрольные работы, оформление и содержание которых соответствует 
требованиям, установленным кафедрой для письменных работ по данной учебной 
дисциплине, рецензируется отметкой «допущена к защите». Одновременно в 
хранящемся на кафедре журнале учёта рецензирования контрольных работ делается 
запись о том, что контрольная работа проверена и допускается для последующей 
защиты. После защиты работы студентов остаются на кафедре, где хранятся в течение 
одного года и затем уничтожаются. 

Если содержание или оформление письменной контрольной работы будет 
признано преподавателем неудовлетворительным, то такая работа оценивается 
отметкой «не допущена к защите». В этом случае на лицевой или оборотной стороне 
обложки контрольной работы, либо на прилагаемом к ней отдельном листе, пишется 
отзыв (рецензия), в котором указываются конкретные причины, по которым данная 
контрольная работа была оценена неудовлетворительно, и указываются пути 
устранения выявленных недостатков. 

Не допущенная контрольная работа вместе с рецензией возвращается кафедрой 
через методиста студенту на переделку или доработку. Последний обязан внимательно 
ознакомиться с письменным отзывом (рецензией) преподавателя, с его пометками в 
тексте и на полях работы. Если замечания касаются оформления, то ему следует 
переоформить работу в соответствии с указаниями преподавателя. Если замечания 
относятся к содержанию, то студенту путём дополнительного изучения необходимых 
источников и материалов необходимо следующим образом доработать или 
переработать исходный текст: 

- на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 
правильные ответы; 

- на неосвещённые вопросы дать ответы; 
- на вопросы, освещённые неполно, подготовить дополнения к ответам. 
Доработанная или переработанная контрольная работа представляется 

обучающимся на кафедру, при этом, если сроки её фактического предоставления не 
совпадут по времени с итоговой аттестацией студента по данной дисциплине, кафедра 
имеет право не допустить его до прохождения итоговой аттестации до завершения 
проверки указанной контрольной работы. 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией 
преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем и 
она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до экзамена/ зачета. 

Перед сдачей контрольной работы студент проверяет его в системе 
«Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном 
характере работы, где указывает процент авторского текста, полученный в результате 
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тестирования реферата в данной системе. Информацию, полученную в результате 
тестирования реферата в данной системе (с указанием процента авторского текста), 
студент в печатном виде предоставляет преподавателю вместе с окончательным 
вариантом текста реферата, который не подлежит доработке или замене. 

В случае отрицательной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, 
устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку. 

 
2. Структура и содержание контрольной работы 

 
Работа должна включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

состоящую из нескольких разделов или параграфов, заключение, список источников и 
литературы. 

Во «введении» необходимо кратко раскрыть значение и актуальность 
изучаемого вопроса (темы), назвать основные задачи работы, ее хронологические 
рамки, обосновать структуру, дать краткий обзор источников и литературы по теме. 

Обзор источников и литературы не должен сводиться к перечислению 
использованного автором нормативного материала и опубликованных статей. В нем 
следует дать анализ источников и литературы. В зависимости от объема и целевого 
назначения работы, обзор источников и литературы может быть представлен 
отдельным параграфом или разделом в основной части работы. 

Основная часть контрольной работы должна быть изложена в соответствии с 
планом, освещать состояние и содержать анализ рассматриваемых вопросов с учетом 
современного уровня развития теоретических знаний и опыта практической работы  
организаций. 

При раскрытии той или иной темы студент должен стремиться подробно и 
глубоко изложить круг вопросов, входящих в нее. По мере рассмотрения материала 
отдельные положения контрольной работы следует иллюстрировать примерами из 
литературы и, по возможности, из практики работы конкретных архивов с 
обязательными ссылками на литературу и источники. 

В заключение контрольной работы необходимо подвести итоги теоретической 
и практической разработки вопросов. 

Список источников и литературы представляет собой перечень 
использованных работ по теме, в котором указываются фамилии и инициалы автора 
(авторов), название работы, место, время ее опубликования и страницы. 

 
3. Оформление контрольной работы 

 
Перед тем, как рассмотреть оформление заголовков, отметим, что работа обычно 

печатается 14-м размером шрифта Times New Roman (это не регламентируется 
ГОСТом, однако используется в большинстве отечественных высших учебных 
заведений). Общепринятый междустрочный интервал – 1,5. На каждой странице 
должны присутствовать стандартные поля (сверху и снизу – по 2 см, слева – 3 см, 
справа – 1 см).Объем контрольной работы-15-20 страниц машинописного текста. 

Работа нумеруется с помощью арабских цифр, начиная со страницы введения. 
Она в общей структуре следует под номером «3». 

Контрольная по ГОСТу 2018, пример которой (фрагменты) в иллюстративном 
виде подаем в данной статье, должна содержать заголовки первого и иногда второго 
уровней. Правила их присутствия в исследовании такие: 

1. заголовки выравниваются по центру или по правому краю (этот момент 
выясняют у научного руководителя или в методичке); 

2. названия структурных элементов (ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗАДАНИЕ 1, 
ЗАДАНИЕ 2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ) прописываются заглавными буквами; 
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3. используется тот же размер шрифта, что и для основного текста (по 
умолчанию – 14); 

4. заголовки выделяют полужирным начертанием; 
5. между заголовком и текстом оставляют две пустые строчки; 
6. переносы, авторские сокращения, точки в конце заголовков не 

используются; 
7. новые разделы и подразделы начинаются с чистого листа. 
Каждый новый раздел основной части начинается с новой страницы. Это же 

правило относится и к другим структурным частям работы: введению, заключению, 
списку источников и литературы, приложениям. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом, а также расстояние 
между заголовком главы и параграфа должно быть равно одному межстрочному 
интервалу. Расстояние между последней строкой предыдущего параграфа и названием 
следующего параграфа – два межстрочных интервала. Точку в конце заголовка, 
расположенного в середине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить 
слова в заголовке нельзя. 

Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами, в центре нижней части 
листа без точки, начиная с третьей страницы. На титульном листе и содержании номера 
страниц не ставятся. Необходимо соблюдать сквозную нумерацию во всей работе. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию. 

Иллюстрации. Часть информации, содержащейся в курсовой работе, 
оформляется в виде иллюстраций (чертежи, схемы, графики, таблицы, фотоматериалы). 
Они могут располагаться в тексте или помещаться в приложении. Но в любом случае 
на каждую иллюстрацию в тексте должны быть ссылки. Иллюстрации, расположенные 
в тексте имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Причем, отдельно 
нумеруются рисунки, отдельно таблицы. Иллюстрации расположенные в приложениях 
располагаются под номерами приложений. Ссылки на них в тексте предполагают 
обращение к соответствующим приложениям. 
 

Оформление рисунков и иллюстраций 
Иллюстрации размещаются в тексте по мере необходимости для пояснения 

текста. Они могут располагаться как в самом тексте, сразу после текста, к которому они 
относятся, или в конце. Иллюстрации должны соответствовать регламентам ЕСКД и 
СПДС. Иллюстрации пронумеровываются сквозной нумерацией арабскими цифрами. 
Исключение составляют иллюстрации, размещённые в приложениях. В этом случае 
применяется отдельная нумерация арабскими цифрами для иллюстраций приложения с 
добавлением обозначения данного приложения. Например,- Рисунок В-2. 

Можно иллюстрации нумеровать в рамках раздела. При этом ее номер включает 
в себя номер раздела и номер самой иллюстрации в разделе. Пример,- Рисунок 3.2. 

В случае необходимости иллюстрации могут иметь пояснения, образуя, так 
называемый, подрисуночный текст. Сначала идёт пояснительный текст к рисунку, 
затем сам рисунок с нумерацией и его наименование. 

 
Оформление рисунков по ГОСТ-образцу 
На все иллюстрации в документе в обязательном порядке должны быть даны 

ссылки в тексте с указанием порядкового номера. 
Иллюстрации в виде чертежей, графиков, схем, диаграмм, размещённые в статье 

представляются отдельными графическими изображениями и файлами электронных 
документов. 

Подсказки по оформлению рисунков. Эта подборка подсказок поможет ответить 
на наиболее популярные вопросы, которые возникают у студентов при оформлении 
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рисунков в различных видах научных работ: если рисунков в работе немного, лучше 
размещать их в основном тексте, а не в приложениях; подписи к рисункам должны 
быть предельно лаконичными; рисунок должен быть качественным, чтобы все его 
элементы были четкими, при несоблюдении этого требования, работу могут вернуть на 
доработку; если размеры рисунков не позволяют поместить их на формат А4, 
уменьшите объекты до нужного размера, однако следите за тем, чтобы при этом 
сохранилась четкость изображения; очень большие схемы, разрешается печатать их на 
листах формата А3; рисунок, схема, чертеж и т.д. должны быть на одной странице с 
подписью к ним. Рисунки в научных работах могут размещаться в основном тексте или 
же в приложениях. Очень важно сразу определиться, какой формат подачи будет 
использоваться, чтобы потом не тратить время на переделывание. 

Таблицы 
Таблицы, задействованные в работе, должны быть ссылки в основном тексте. Их 

пишем так: см. Таблицу 1. Окошко таблицы вставляем сразу после абзаца, в котором на 
нее ссылаемся. У каждой таблички имеется номер. Его и проставляем. Как правило, 
применяется сквозная нумерация во всей работе, либо нумерация в рамках раздела. 
Если прибегаем к нумерации в рамках раздела проставляем два знака, разделенные 
точкой. Например: Таблица 4.7 . Четверка здесь говорит о разделе, семерка о номере 
таблицы по порядку в разделе. 

Для текста таблицы берется шрифт Times New Roman, выполняемый 12 кеглем 
(используется для написания всего текста внутри таблицы) и 14 кеглем (для названий) с 
одинарным междустрочным интервалом. По ширине таблички заполняют все 
имеющееся поле. 

Оформление таблиц по ГОСТу 2018 года выдвигает несколько иные требования 
к таблицам в приложениях – их следует нумеровать немного иначе. В нумерации здесь 
присутствует буква – наименование приложения и порядковый номер таблицы 
(арабская цифра). Пример: Таблица А.3 

Понятно, что слово «Таблица» пишется полностью, без сокращений с большой 
буквы. Размещают его слева, над верхней ограничительной табличной линией. Каждая 
таблица имеет заголовок, который указывается рядом со словом «Таблица». 

 
 
Выполнение заголовка таблицы по ГОСТу 2018 
Оформление таблиц по ГОСТу 2018 года предполагает, что заголовок таблицы 

содержит такие составляющие части: 
1. Само название графического элемента – «Таблица»; 
2. Номер таблицы по порядку арабскими цифрами; 
3. Необходимый знак тире и название с большой буквы. 
Наименование должно быть кратким, точным и отражать ее содержимое. При 

расположении его над самой таблицей абзацный отступ не соблюдается. Набирается 
предложение одной строкой, без точки в конце. 



 

9 

Пример: Таблица 2.8 – Наименование 
 
Ошибки при оформлении таблиц 
Когда речь идет об оформлении таблиц по ГОСТу 2018 года, существуют 

нюансы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Первое – запрещается ставить 
кавычки или схожие элементы вместо повторяющихся частей таблицы. 

Второе – не рекомендуется оставлять ячейки без данных. Можно вставить 
прочерк (символ «тире»), но не бросать пустую. 

Третье – отрывать тему таблицы от самих ячеек при переносе с предыдущей 
страницы на следующую нельзя. Рекомендуется указывать наименование, делать 
«шапку», под ней пару – тройку табличных строчек, и лишь после переносить 
основную часть таблицы на новую страницу. Начальный кусочек горизонтальной 
чертой не подчеркиваем. Над второй частью таблицы набираем с левой стороны 
«Продолжение таблицы» с номером. Название помещают только над первой частью 
таблицы. 

Например: Продолжение таблицы 3. 
При подготовке текстовых документов с использованием программных средств 

надпись «Продолжение таблицы» допускается не указывать. 
Запрещается заголовки набирать лишь строчными буквами. С заглавной буквы в 

единственном числе набирают наименования табличных столбцов и строчек; 
подзаголовки пишутся строчными буквами (когда имеется смысловое продолжение 
заголовка) или с прописной (в случаях указания самостоятельной смысловой 
составляющей). Не следует ставить в конце заголовков и подзаголовков точки. 
Разрешается надписывать столбцы и вертикально, и горизонтально. 

Таблицу без графической сетки использовать не разрешается. Очерчивать 
строки с данными в некоторых редких случаях не обязательно, но верхушка таблицы с 
наименованиями всегда очерчивается ограничительной линией. 

 
В работах не используют заимствованные таблицы без указания 

первоисточника. Информация располагается под таблицей, с абзаца. 
 
Ссылки 
Правила составления библиографических ссылок распространяющиеся на 

оформление цитирования интернет-источников, ссылок на кинофильмы, а также в 
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случае специфичных текстов, как диссертация, манускрипты. Основные правила 
оформления ссылок на источники указаны в ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

1. Пример первичной ссылки на источник: Ссылки вставляются прямо в 
тексте научной работы в виде [1, C. 2] или просто [1]. Сами ссылки должны вести на 
список использованных источников, первая цифра – порядковый номер, вторая – 
страница местонахождения цитируемой информации 

2. Список источников оформляется в алфавитном порядке в конце научной 
статьи. 

 
В список литературы и источников помещаются только те произведения, 

которые привлекались автором в тексте основной части и во введении, что отражено в 
текстах сносок.  

Пример оформления списка литературы по ГОСТу 2018 демонстрирует, что 
все источники должны быть расположены в определенном порядке: 

1. в первую очередь указываются законодательные акты (международные, 
государственные, муниципальные) и официальная статистика; 

2. далее следуют источники на русском языке; 
3. после них в алфавитном порядке располагают книги и документы, 

изданные на иностранных языках; 
4. в завершение указываются электронные ресурсы, использованные для 

написания текста. 
Стандартно, в соответствии с  ГОСТ, располагают книги и статьи в алфавитном 

порядке, по фамилии автора.  
 
Пример оформления списка литературы по ГОСТу 2018 (книги и статьи с 

одним или несколькими авторами) 
Приведем пример оформления списка литературы по ГОСТу 2018 для 

источников с одним или несколькими авторами (учебники, монографии и т.д.). 
Общепринятая схема здесь такова: фамилия автора, инициалы (после запятой 

или без нее), наименование книги, косая черта, после которой указывается тип книги. 
Далее город, где издана книга, наименование издательства, год и количество 

страниц. 
Более наглядно эту схему демонстрирует пример: 
1. Пример оформления книги: Галов, М. Т. История средних веков. Ч.2. 

Древние Греция и Рим / М. Т. Галов. – 2-е изд., доп. – М.: Юника, 2016. – 333 с. 
2. Пример оформления журнальной статьи: Арманова, Л. Г. К вопросу об 

установлении империи в Риме / Л. Г. Арманова // Вопросы истории. – 2016. — №3. — 
С. 20-25. Здесь применяется стандартная схема оформления статьи: автор – название 
статьи – наименование журнала – год выпуска – номер страницы). 

3. Пример оформления электронного источника: Протченкова, Т. М. 
Психологический словарь [Электронный ресурс] / Т.М. Протченкова / Р. М. Никеев // 
Психология: науч.-метод. журн. – 2014.— № 15. – Режим доступа: http://… – (Дата 
обращения: 20.09.2018). 

 
Оформление приложений 
Приложения бывают двух видов: информационные и обязательные. 

Информационные приложения могут носить справочный и рекомендуемый характер. 
Требования редакции журналов ВАК В тексте обязательно даются ссылки на все 

приложения. А сами приложения располагаются в порядке очерёдности ссылок на них 
в тексте. Исключение составляет Приложение «Библиография», которое всегда следует 
последним. 
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Каждое приложение начинается на новой странице с указанием его названия и 
под ним в скобках помечают «обязательное», если оно обязательное и 
«рекомендуемое» или «справочное», ели оно информационное.  

Приложения обозначаются русскими или латинскими заглавными буквами, 
которые следуют за его названием и имеют сквозную нумерацию страниц со всем 
текстом.  
Документы, которые содержатся в приложении, обозначаются его заглавной буквой и 
имеют свой номер в этом приложении. Если имеется содержание текста, то в нём 
обязательно указываются все приложения с их номерами и заголовками. 

Окончательный вариант текста работы необходимо распечатать и вставить в 
папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими 
требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в 
электронном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей контрольной работы студент проверяет его в системе 
«Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном 
характере работы, где указывает процент авторского текста, полученный в результате 
тестирования работы в данной системе. Информацию, полученную в результате 
тестирования работы в данной системе (с указанием процента авторского текста), 
студент в печатном виде предоставляет преподавателю вместе с окончательным 
вариантом текста работы, который не подлежит доработке или замене. 

 
4. Типичные ошибки студентов при написании контрольной работы 
 
В студенческих контрольных работах присутствуют повторяющиеся ошибки, во 

избежание которых рекомендуется обратить внимание на следующие замечания: 
1. Во введении работы не указаны цели и задачи исследования, в результате чего 

по внешним характеристикам она превращается в обычное сообщение. Цель работы 
должна соответствовать ее теме, а задачи, призванные раскрыть цель в 
соответствующих параграфах. 

2. Заключение работы не соответствует поставленным во введении целям и 
задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 
обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

3. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то время как это 
должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной интерпретации 
источников контрольная работа теряет свою авторскую позицию. 

4. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в распределении материала 
по параграфам. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил 
выбранную тему. Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, 

5. Неправильное оформление списка литературы с библиографической точки 
зрения (что наиболее часто встречается в контрольных работах). Это замечание 
принципиально, так как научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к 
которой – одна из задач высшего образования. 

6. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда студенты 
ссылаются на монографии даже 1960-80-х гг. Нужно понимать, что в научной 
литературе, изданной ранее 1990-х гг., существовали совершенно иные подходы, что 
было обусловлено идеологией того времени. Между тем эту литературу можно и нужно 
использовать качестве исторических источников, предварительно дав ей критический 
анализ. 

7. Студенты оставляют недостаточно времени для написания работы. Хотя 
вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная работа создается в течение недель 
и месяцев, а не дней или часов. 
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При написании контрольной работы каждый студент может получить 
индивидуальные консультации, которые проводятся раз в неделю. 

 
5. Задания контрольной работы 

 
Контрольная работа состоит из двух заданий. 
1. Выбор темы доклада. 
2. Выступления с докладом. 

 
Темы докладов по разделам 

 
Раздел 1 «Человек и общество» 

 
1. Образование, его значение для личности и общества. 
2. Есть ли предел человеческим возможностям? 
3. Кем быть? проблема выбора профессии. 
4. Особенности развития науки в XXI веке.  
5. Роль образования в жизни современного человека и общества.  
6. Виды искусств. 
7. Можно ли прожить без искусства? 
8. Общество и элитарная культура. 
9. Роль культуры в жизни человека. 
10. Современная массовая культура: достижение или деградация? 
11. Роль искусства в обществе. 
12. Что понимается под культурой личности.  
13. Можно ли назвать нашу учебную группу культурной.  
14. Что в моем понимании является искусством. 
15. Какой из видов искусства для меня предпочтительней, почему.  
16. Сущность религии. 
17. География религий, влияние религий на мировые проблемы. 
18. Религиозные конфессии в современном обществе. 
19. Роль религии в современной жизни России. 
20. Человек религиозный и верующий. 
21. Мои знания о религии, её разнообразии, конфессиях.  
22. Церковь, как я понимаю её предназначение. 
23. Духовный мир и ценностные ориентации современной молодёжи. 
24. Что может дать человеку чувство свободы и уверенности? 
25. Свобода и ответственность. 
26. Положение человека в природе.  
27. Биологическая, социальная и духовная сущность человека.  
28. Мировоззрение человека.  
29. Проблема истины и лжи.    
30. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
31. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
32. Мораль современного общества. 
33. Искусственный интеллект. 
34. Мораль, считаю ли я обязательным её требования.  
35. Могут ли быть разными морали.  
36. Теории происхождения человека.  
37. Проблемы смысла человеческого существования.  
38. Угрозы XXI в. (глобальные проблемы). 
39. Антиглобализм: за и против. 
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40. Мировая интеграция и глобализация. 
41. Глобализация и ее негативное влияние на развитие национальных культур. 
42. Угрозы современной России. 
43. «Эго» - жизненно важный элемент самопознания. 
44. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
45. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
46. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
47. Основные институты общества, их функции.  
48. Особенности современного мира.  
49. По какому пути идти России? 

 
Раздел 2 «Социальные отношения» 

 
1. Россия в международных организациях. 
2. Семья в современной России. 
3. Любовь, как основная составляющая гармонии семьи. 
4. Социальная стратификация и мобильность в современном российском обществе. 
5. Курение, как социальная проблема в обществе. 
6. Новое информационное общество в России: миф или реальность? 
7. Мировая урбанизация. 
8. Молодежь и предпринимательство. 
9. Проблемы социализации детей-инвалидов в России. 
10. Проблемы народонаселения. 
11. Социальные конфликты в современной России: причины, особенности и формы. 
12. Молодежный экстремизм и молодежная субкультура. 
13. «Пассивное» курение как социальная проблема. 
14. Влияние окружающей среды на здоровье человека.   
15. Глобальные экологические проблемы современности. 
16. Проблема роста населения и нехватки ресурсов. 
17. Что такое мусор и чем он опасен? 
18. Утилизация мусора. 
19. Общество и егорегуляторы. 
20. Экстремизм и его опасное проявление. 
21. К чему ведет глобализация? 
22. Научно-технический прогресс-благо или зло. 
23. Социальное неравенство и можно ли его устранить. 
24. Причины межнациональных конфликтов и пути их цивилизованного 

преодоления. 
25. Я и мои социальные роли. 
26. Семейные ценности и значение их в современном мире. 
27. Этносоциальные конфликты в современном мире. 
28. Где и как я вступаю в социальные отношения. 
29. Понятие о социальной роли, какова моя социальная роль сегодня.  
30. Как я понимаю социальные нормы и санкции.  
31. Всегда ли я готов к самоконтролю поведения.  
32. Эгоизм, насколько он мешает установлению социальных отношений.  
33. В чем вред и опасность наркомании, алкоголизма, курения.  
34. Что в моем понимании является здоровым образом жизни.  
35. Межнациональные отношения, их сложности.  
36. Молодежные отношения – особый стиль отношений.  
37. Правильно ли я понимаю семейные отношения. Моя роль в семье. 
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Раздел 3 «Политика» 
 

1. Политика: сущность и функции.  
2. Взаимосвязь политики и экономики.  
3. Политическая система моей страны.  
4. Политические элиты и лидеры.  
5. Кто из политических лидеров разных стран и лет мне импонирует и почему.  
6. Готов ли я стать членом партии. Какой и почему.  
7. Характеристика современных партий России, какие из них я считаю наиболее 

привлекательными. 
8. Как возникли государства.  
9. Формы государства: сравнительная характеристика. 
10. Формы государственного правления: монархии и республики.  
11. Формы государственного устройства, их общая характеристика.  
12. Унитарное государство.  
13. Федеративное государство.  
14. Конфедерация.  
15. Какие государства я знаю на европейском континенте, в чем их сходство и в чем 

различие. Характеристика Российского государства. 
16. Современная политическая элита. 
17. Демографическая политика в России: успехи и поражения. 
18. Тоталитаризм – феномен XX столетия. 
19. Политика – наука, искусство и профессия. 
20. Свободные выборы – утопия или реальность. 
21. Демократия – за и против. 
22. Народ – единственный источник власти. 
23. Политические партии и лидеры современной России. 
24. Формы участия личности в политической жизни. 
25. Политика - наука, искусство и профессия. 
26. Политика – это история или история – это политика. 
27. Партии в России. 
28. Лидер – ктоон? 
29. Политический лидер: идеал и реальность 
30. Политические реформы в современной России. 
31. Политические идеи русских мыслителей. 
32. Партийная борьба за власть в российском обществе. 
33. Многопартийность современной России. 
34. Молодежь и ее роль в современной политике. 
35. Молодежная культура: быть похожим или отличаться. 
36. Свободные выборы - утопия или реальность? 

Раздел 4 «Экономика» 
 

1. Экономическая система: что это такое.  
2. Каковы особенности российской экономики сегодня.  
3. Глобальные экономические проблемы, их суть и пути преодоления.  
4. Сущностные характеристики рынка, его объекты и функции.  
5. Мои впечатления от работы рыночной системы по месту жительства.  
6. В чем суть и значение разделения труда.  
7. Все что я знаю о деньгах.  
8. Банки и банковская система.  
9. Инфляция и как с ней бороться. 
10. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
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11. Теории макроэкономического регулирования. 
12. Теории общего равновесия. 
13. Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 
14. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
15. Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки 

экономической политики. 
16. Рынок инвестиций и его особенности в современной экономике России. 
17. Инвестиционная политика государства в современной экономике. 
18. Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике 

России. 
19. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 
20. Экономический цикл: типы, модели, теории. 
21. Национальные инновационные системы. 
22. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 
23. Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 
24. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 
25. Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 
26. Современный рынок труда в развитых странах. 
27. Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития 

экономических систем. 
28. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 
29. Экономика современного общества. 
30. Структура современного рынка товаров и услуг. 

 
Раздел 5 «Право» 

 
1. Права и свободы человека и гражданина.  
2. Право – регулятор жизни общества.  
3. Понятие и виды источников права.  
4. Что является нормативно-правовым актом.  
5. Закон, классификация законов, законодательный процесс.  
6. Основной Закон государства.  
7. Современная система российского права.  
8. Система прав и свобод человека и гражданина.  
9. Гарантии прав и свобод личности.  
10. Какие основные права гарантирует мне Конституция.  
11. Как я распоряжаюсь гарантированными свободами. 
12. Правовая культура 
13. Механизм реализации прав и свобод личности.  
14. Сталкивался ли я с нарушением моих прав и свобод, в чем это выразилось и как 

разрешилось.  
15. Понятие и признаки правонарушения.  
16. Виды правонарушений, причины и условия их совершения.  
17. Понятия, признаки и функции юридической ответственности.  
18. Юридическая ответственность несовершеннолетних.  
19. Правовая культура, стремлюсь ли я к ней.  
20. Взаимосвязь правовой культуры и правового государства. 
21. Отрасли российского права.  
22. Понятие, предмет, метод и источники Конституционного права.  
23. Сущность и юридические свойства Конституции России.  



 

16 

24. Основы конституционного строя России.  
25. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Контрольная работа, как одна из форм, способствующих успешному контролю 

учебного процесса, открывает для студента возможность проявить умение выполнять 
самостоятельную работу по сбору и анализу материала, научиться делать грамотные 
выводы, развить умение работать со специальными литературными источниками, 
научиться критически подходить к их осмыслению и сравнению с уже имеющимися у 
него знаниями. Также студент, создавая контрольную работу, учится грамотно и 
прилежно оформлять собственный труд. Таким образом, студент, используя 
методические указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 
конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих 
условий:  

1) добросовестное выполнение заданий;  
2) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
3) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 
организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 
учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 
работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 
демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 
значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 
(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 
заданий); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 
методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 
текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 



 

 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине. 
 



 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 
 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 
разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 
технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 
процесс, плохо поддающийся алгоритмизации. Формально можно выделить следующие 
этапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 
несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 
при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-
ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 
проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 
данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 
задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 
необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении 
задачи; следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 
случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется практико-
ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 
извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 
придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 
представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 
для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 
предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 
общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 
убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 
фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 
предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 
формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы 
обычно подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом практико-



 

 

ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 
активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 
ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно 
основывается на двух методах. Первый из них носит название традиционного 
Гарвардского метода - открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, 
связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают 
формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного практико-
ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот 
метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку 
каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод развивает у студентов 
коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее 
динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль 
участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 
самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 
уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 
Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 
вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе практико-
ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 
получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 
столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 
только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 
целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 
атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 
отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 
созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 
теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 
расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину 
идей. «Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 
• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 
• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 
• все идеи записываются в протокольный список идей; 
• время высказываний - не более 1-2 минут. 



 

 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 
конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
• найти место идее в системе и найти систему под идею; 
• не умножать сущностей без надобности; 
• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
• должно быть принципиально новое видение; 
• ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 
студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 
решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 
познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 
представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 
достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять 
под шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 
специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 
убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 
публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений практико-
ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки публичной 
деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 
кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 
запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 
им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 
неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 
задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 
учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 
вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 
презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 
обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 
Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 
задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 
аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка 
письменного анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке 
устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более 
структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа практико-
ориентированного задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения 
информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. 
Самым важным при этом является собственный анализ представленного материала, его 
соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - 
презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после устной 
презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю 
информацию, полученную в ходе дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа практико-
ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может быть 
индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания. 



 

 

Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - 
аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 
посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 
следующие требования к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 
каждому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 
достижении цели; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 
принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 
дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 
составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 
- анализа (правильность предложений,

 подготовленность, 
- аргументированность и т.д.); 
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в практико-

ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о практико-

ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным проблемам, 
сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

2. Требования к написанию и оформлению доклада 
 
Доклад (или отчёт)  один из видов монологической речи, публичное, 

развёрнутое, официальное, сообщение по определённому вопросу, основанное на 
привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 
семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. 
На таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определённой теме. 
Доклад содержит все части научного отчёта или статьи. Это ответственный момент для 
докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 
эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 
чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своё время и хотят провести время с 
пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 
вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 
различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со 
всех сторон, и бывает, что автор узнаёт о своей работе много нового. Часто возникают 
интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 
содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 
студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 
выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 
выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 
заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 
студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 
сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 
студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 
предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 
состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 
постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 
интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 
может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 
короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 
учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 
Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 
процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 
проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 
позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 
демонстрировать свои знания. 

 
Требования к подготовке доклада 

 
Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 
статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

- точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 
- составлен с учетом точки зрения адресата; 



 

 

- посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 
- разделен на части, логично построенные; 
- достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 

чтобы утомлять адресата; 
- интересно написан и легко читался (слушался); 
- понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 
Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 
идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая 
из частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 
презентация. Если докладчик не нашёл времени хорошо подготовить текст, то у него 
плохо подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определённой схеме. Только хорошая система изложения даёт 
возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 
участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 
мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 
создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 
проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 
цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 
выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 
процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 
Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 
- информировать слушателей о чем-то; 
- объяснить слушателям что-то; 
- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 
- спросить у слушателей совета; 
- сделать себе PR; 
- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 
Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на 

Вопрос нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 
2. Какова аудитория? 
На кого рассчитано выступление: 
- на студентов; 
- на клиента (-ов); 
- на коллег-профессионалов; 
- на конкурентов; 
- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 
3. Каков объект выступления? 
О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 
- одна модель; 
- серия моделей; 
- динамика изменения модели (-ей); 
- условия применения моделей; 
- законченная методика; 
- типовые ошибки; 
- прогнозы; 
- обзор, сравнительный анализ; 
- постановка проблемы, гипотеза; 
- иное? 



 

 

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 
приведенного списка... 

4. Какова актуальность доклада? 
Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 
5. В чем заключается новизна темы? 
Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 

обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 
Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 

существующими аналогами? 
Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 

насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 
Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 
ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но 
так никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 
сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 
обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 
6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 
Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы 
слушателей как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 
выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 
Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 
Иллюстрирует ли сложные места доклада? 
Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 
подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 
видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 
если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 
слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 
повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в 
мультимедийной презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен 
докладчик? К слову сказать, часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, 
сколько прикрывают бедность содержания... 

8. Корректные ссылки 
Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 
9. Что останется у слушателей: 
- раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 
- собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада 

для того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 
- в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 
 



 

 

 
 
Требования к составлению доклада 

 
Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 
Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объёмом 
не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 
докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 
доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 
представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам 
произносит название работы и имена участников исследования. Потраченное время - 
примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 
должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 
названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 
советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 
работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, 
какое явление исследуется, что измеряется, что создаётся, разрабатывается или 
рассчитывается. Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 
В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и 

его актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы 
его слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 
интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей 
темой Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 
известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 
литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 
предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 
результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 
известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 
познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 
чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещё раз сформулируйте цель работы и покажите, 
какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 
решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 
Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 
экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 
Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 
должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 
понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 
задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 
Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 



 

 

Покажите и объясните суть проведённого Вами эксперимента. Остановитесь 
только на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 

Результаты работы (до 1 мин.) 
1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 
2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 
3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 
4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 
5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нём подробно. 
6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 
исследование? 

8. Какие перспективы? 
9. Покажите, что результат Вам нравится. 
Выводы (до 1 мин.) 
Сжато и чётко сформулируйте выводы. Покажите, что твёрдо установлено в 

результате проведённого теоретического или экспериментального исследования. Что 
удалось надёжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 
Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 
Вы просите дополнительно ещё 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять 
от времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому 
есть смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший 
способ научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 
Докладчику следует знать следующие приёмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 
Приемы привлечения внимания 
1. Продуманный первый слайд презентации. 
2. Обращение. 
3. Контакт глаз. 
4. Позитивная мимика. 
5. Уверенная пантомимика и интонация. 
6. Выбор места. 
Приемы привлечения интереса  
В формулировку актуальности включить информацию о том, в чём может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 
Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  
1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 
2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 
3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 
4. Разговорный стиль. 
5. Личностная вовлеченность. 
6. Образные примеры. 
7. Обращение к личному опыту. 
8. Юмор. 
9. Цитаты. 
10. Временное соответствие. 



 

 

Приемы завершения выхода из контакта  
- обобщение; 
- метафора, цитата; 
- побуждение к действию. 

 
3. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 
письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и 
вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических 
указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии. 

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    



 

 

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 
обязательно для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 
одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов).    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 
занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 
обучающимся своей самостоятельной работы. 

 
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 
себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 
будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 
творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 
обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 
прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических 
часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 
процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 
дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические 
напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать 
в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении 
вопросов оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл 
провести практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной 
платы работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на 
предприятии  N». «В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя 
тема предполагает уже некоторую аналитическую составляющую. Основная задача 
первой из этих тем - самим посчитать заработную плату для различных групп работников 
на примере заданных параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как 
на практике»; второй – дать собственный вариант мотивационной политики для 
предприятия, учитывая особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь 
на теоретические знания в области проблем занятости и безработицы, а также 
статистические материалы, сделать авторские выводы о видах безработицы, характерных 
для России, и их причинах, а также предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 
(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 
осуществления конкретных действий. 



 

 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 
преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 
подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 
начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 
тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 
занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 
наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 
Интернет-сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 
объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А 
это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 
приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически 
и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 
экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 
известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 
забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между 
отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях 
напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в 
условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 
усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, 



 

 

кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 
быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 
экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 
восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 
основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 
вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 
подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 
дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 
выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 
их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала, кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 
обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 
период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  



 

 

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 
обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 
неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 
экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна 
идти в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, 
необходимых для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить 
небольшой прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  



 

 

- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 
работоспособность и даст хорошие результаты;  

- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Содержание теста по химии 

 
Тест состоит из 80 вопросов по общей химии, для каждого из 

которых предложены 4 варианта ответов, и 94 вопросов по 

органической химии, для каждого из которых предложено 5 

вариантов ответа. Причем правильным является только 1 вариант 

(на сайте www.i-exam.ru в тестах по химии учащимся СПО также 

предлагается 4 ответа).  Содержание теста относится как к общей 

химии, которую учащиеся СПО изучают в первом семестре, так и к 

органической химии, которую учащиеся изучают уже во втором 

семестре.  

 

Темы общей химии, отраженные в вопросах теста: 

A. Классы минеральных веществ. Основные 

стехиометрические законы химии  

Б. Строение вещества: строение атома, Периодический 

закон, химическая связь  

В. Теоретические основы химических процессов: кинетика, 

химическое равновесия  

Г. Классификация растворов. Способы выражения 

концентрации растворов. Растворы неэлектролитов.  

Д. Растворы электролитов: реакции ионного обмена, 

гидролиз. Водородный показатель среды. Растворимость, 

произведение растворимости. 

Е. Окислительно-восстановительные реакции. Метод 

электронно-ионного баланса  

Ж. Электрохимические процессы: коррозия металлов, 

электролиз, гальванический элемент. 
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З.    Комплексные соединения. 
 

Темы органической химии, отраженные в вопросах теста: 

A. Теория А.М.Бутлерова   

Б. Углеводороды   

В. Спирты   

Г. Карбонильные соединения  

Д. Карбоновые кислоты 

Е. Азотсодержащие углеводороды   

Ж.    Качественные реакции в органической химии  

З.      Полимеры 

 

 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Порядок выполнения вопросов тестов, находящихся на 
сайте do.ursmu.ru 

 
1. На открытой страничке найти вкладку “войти” 
2. Набрать свой логин и пароль 
3. Найти вкладку “сдать” (нажать на нее). 
4. Нажать на синюю вкладку “начать тест”  
5. После ответа на все вопросы нажать на вкладку 

“закончить тест” 
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ЧАСТЬ 1. ВОПРОСЫ ТЕСТОВ ПО ОБЩЕЙ ХИМИИ 

 

 
1) К амфотерным оксидам относится  

А) Оксид алюминия 
В) Оксид магния 
С) Оксид лития 
D) Оксид меди (II) 

 

2) Кислой солью (гидросолью)  
A) NH4NО3  
 B)  
C)   
D)   
 
3) Для полной нейтрализации серной кислоты массой 4,9 грамма 
требуется гидроксид натрия массой… 
 
 
А) 4г 
В) 8г 
С) 2г 
D) 1г 
 
4) При взаимодействии ортофосфорной кислоты и калиевой 
щелочи образуется вода и  
1) фосфит калия 
2) фосфат калия 
3) гидрофосфат калия 
4) дигидрофосфат калия 
 
А) Возможны варианты 2, 3 и 4 в зависимости от соотношения 
кислоты и щёлочи 
В) Возможны варианты 1 и 2 в зависимости от температуры 
С) Всегда только 2 
D)  Всегда только 1 
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5) Оксид цинка будет проявлять кислотные свойства при 
взаимодействии с  
 
А) Серной кислотой  
В) Алюминием 
С) Гидроксидом лития 
D) Хлороводородной кислотой 
 
6) При взаимодействии 1 моля сульфата меди и 1 моля 
гидроксида натрия образуется  
 

 
B)  
С)  
D)  
 
7) Один моль любого газа занимает объем 22,4 л  
 
А) Всегда 
B) При Т = 273 К, p = 1 атм 
C) При Т = 0 К, p = 1 атм 
D) Если он легче воздуха 
 
8) Если некоторое количество углекислого газа занимает при 
нормальных условиях объем 1,12 л, то масса этого газа 
составляет 
 
А) 22,4 
В) 2,2 
С) 22 
D) 44 
 
9) Какой объем триоксида серы образуется при взаимодействии 
10 л диоксида серы и 10 л кислорода? 
  
 
A) 5 л 
B) 15 л 
С) 10 л 
D) 20 л 
 
10) Электроны, характеризующиеся орбитальным квантовым 
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числом l=3 находятся на орбиталях 
 

A) f 
B) d 
C) p 
D) s 

 
11) В ряду HF – HCl – HBr кислотные свойства 
 

A) усиливаются 
B) ослабевают 
C) изменяются периодически 
D) не изменяются 

 
12) Максимально возможная степень окисления марганца равна 
… 
 
А) +8 
В) +6 
С) +7 
D) +4 
 
13) В ряду BeO – CaO – BaO основные свойства оксидов 
 

A) усиливаются 
B) ослабевают 
C) изменяются периодически 
D) не изменяются 

 
14) В группе галогенов наиболее сильным окислителем является 
 

A) иод 
B) бром 
C) хлор 
D) фтор 

 
15) В ряду термическая устойчивость 
соединений 

 
A) усиливаются 
B) ослабевают 
C) изменяются периодически 
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D) не изменяются 
 

16) Изотопами называются 
 

А) Атомы с одинаковым числом протонов и разным числом 
нейтронов 
В) Атомы с одинаковым числом протонов и нейтронов 
С) Атомы с одинаковым числом нейтронов и разным числом 
протонов 
D) Атомы с одинаковым числом нейтронов и электронов 
 
17) Число валентных электронов в основном состоянии атому 
элемента, образующего высший оксид состава , равно 
 
А) 2 
В) 1  
С) 6 
D) 4 
 
18) Увеличение скорости химической реакции при ведении 
катализатора происходит в результате 
  
А) Увеличения энтальпии реакции 
В) Уменьшения энергии активации 
С) Уменьшения энергии Гиббса 
D) Увеличения энтропии системы 
 
19) При уменьшении объема реакционной смеси в 4 раза 
скорость гомогенной элементарной химической реакции 

  
  
А) Увеличится в 4 раза 
В) Уменьшится в 4 раза 
С) Увеличится в 16 раз 
D) Уменьшится в 16 раз 
 
 
20) Во сколько раз должна увеличиться концентрация NO, чтобы 
скорость реакции   выросла в 9 раз? 
 
А) в 3 раза 
В) в 6 раз 
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С) в 9 раз 
D)  в 1,5 разa 
 
21) Для уравнения реакции  

 
укажите правильную запись константы равновесия 
 

 

)  

 

 

 
 
22) Если температурный коэффициент реакции равен 2, то на 
сколько градусов нужно изменить температуру, чтобы скорость 
реакции увеличилась в 64 раза? 
 
A) Увеличить на 40ºС 
B) Увеличить на 60ºС 
C) Увеличить на 20ºС  
D) Уменьшить на 20ºС 
 
23) Количество вещества, растворенного в одном литре раствора 
– способ выражения концентрации раствора, называемый 
 
A) нормальность  
B) моляльность 
C) молярность 
D)мольная доля 

 

24) Закон Рауля характеризует зависимость давления насыщенного пара 
растворителя над раствором от _____ растворенного вещества (вставьте 
пропущенное слово) 

A) массовой доли  
B) моляльности 
C) молярности 
D) мольной доли 
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25) При какой температуре замерзает раствор, полученный смешиванием 500 
мл воды и 32 г метанола (криоскопическая константа воды К=1,86 
град∙кг/моль). 

А) - 3,72ºС  
В)   0 ºС 
С) - 1,86 ºС 
D) -0, 93 ºС 

26) Массовая доля соли в растворе, полученном при смешивании 200 г 20% 
раствора и 300 г 30% раствора NaCl составляет 

 
A) 25% 
B) 28% 
C) 26% 
D) 50% 
 
27) При растворении 20 г гидроксида натрия в колбе объемом 0,5 л 
получается раствор с концентрацией  
 
A) 1 моль/л 0,038 моль/л 
B) 2 моль/л 
C) 0,5 моль/л 
D) 0,038 моль/л 1 моль/л 
 

28) Чему равна молярная масса неэлектролита, если его раствор, полученный 
смешиванием 6,4 г этого неэлектролита и 100 г воды, кипит при температуре 
101,04ºС (Эбуллиоскопическая константа воды К =0,52 град∙кг/моль)? г/моль 
 
A) 32 г/моль 
B) 46 г/моль 

C) 64 г/моль 
D) 52 г/моль 
 
 
29) При одинаковой температуре кипят растворы неэлектролитов 
 
А) с одинаковой молярной концентрацией растворенного вещества 
В) с одинаковой массовой долей растворенного вещества 
С) с одинаковой массой растворителя 
D) с одинаковой моляльной концентрацией растворенного вещества 
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30) Осмотическое давление раствора объемом 250 мл, содержащего 18 г 
глюкозы при температуре 27ºС равно примерно 

 
A) 27 кПа 
B) 90 кПа 
C) 997 кПа 
D) 300 кПа 
 
31) Выберите правильную запись произведения растворимости для 
ортофосфата кальция 
 

A)  

B)  
C)  
D)  
 
31) При растворении какого из перечисленных электролитов в воде 
образуется максимальное количество ионов? 
 
A) Хлорид аммония 
B) Сульфат алюминия 
C) Нитрат кальция 
D) Гидроксид натрия 
 
32) И с кислотами, и со щелочами вступает в реакции ионного обмена 
 
A) Сульфит калия 
B) Серная кислота 
C) Гидроксид цинка  
D) Гидроксид натрия 
 
33) Реакция ионного обмена ацетата калия с серной кислотой 
 
A) Не идет 
B) Идет с образованием осадка 
C) Идет с выделением газа 
D) Идет с образованием слабого электролита  
 
34) Уменьшить степень гидролиза хлорида алюминия можно, если 
 
A) Добавить соляной кислоты 
B) Добавить воды 
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C) Повысить температуру 
D) Понизить давление 
 
35) Если концентрация NaOH в растворе равна 0,001 моль/л, то водородный 
показатель этого раствора 
 
A) pH=12 
B) pH=11 
C) pH=3 
D) pH=7 
 
36) К сильным электролитам относятся 
A) Все основания   
B) Все кислоты 
C) Все гидроксиды 
D) Все растворимые соли  
 
37) В реакциях ионного обмена кислых солей не образует 
 
A) Хромовая кислота 
B) Серная кислота 
C) Азотная  кислота 
D) Ортофосфорная кислота 
 
38) Раствор электролита называется насыщенным, если произведение 
молярных концентраций ионов этого электролита 
 
A) Равно произведению растворимости ПР 
B) Больше, чем произведение растворимости ПР 
C) Меньше, чем произведение растворимости ПР 
D) Не совпадает с величиной произведения растворимости ПР 
 
 
39) Выберите самую слабую из перечисленных кислот, зная их константы 
диссоциации 
 
A) Азотистая кислота  
B) Синильная кислота  
C) Уксусная кислота  
D) Хлорноватистая кислота  
 
40) Среда раствора остается нейтральной при растворении в воде 
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A) Ацетата натрия 
B) Хлорида аммония 
C) Хлорида натрия 
D) Карбоната лития 
 
41) Раствор карбоната натрия может дать реакцию совместного гидролиза с 
выпадением осадка и выделением газа при смешивании с раствором 
 
A) Хлорида алюминия 
B) Сульфата калия 
C) Сульфида калия 
D) Нитрата бария 
 

42) Растворимость карбоната бария  равна 

 
A) 10 мг/л 
B) 1,97 мг/л 

C) 7,88 мг/л 
D) 3,94  мг/л 
 

43) Сокращенному ионному уравнению  соответствует 
химическая реакция 
 

A)  
B)  
C)  
D)  
 
44) И с кислотами, и со щелочами вступает в реакции ионного обмена 
 
A) Гидроксид цинка  
B) Серная кислота 
C) Сульфит калия 
D) Гидроксид натрия 
 
45) Полная нейтрализация сероводородной кислоты гидроксидом калия 
описывается сокращённым ионным уравнением 
 

A)   
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B)  
C)  
D)  
 
46) Окисление ванадия происходит в процессе, схема которого: 

А)  
B)  
 C)  
 D)  
 
47) К сильным окислителям относятся 
 
A) Азотная кислота 
B) Сероводородная кислота 
C) Азотистая кислота 
D) Водный раствор аммиака 
 
48) В реакции  
Коэффициент перед окислителем равен 
 
A) 16 
B) 5 
C) 2 
D) 8 
 
49) Серная кислота проявляет сильные окислительные свойства, если ее 
раствор соответствует определению 
 
A) концентрированный 
B) разбавленный 
C) переохлажденный 
D) нейтральный 
 
50) Реакцией диспропорционирования называется реакция, схема которой 
 

A)  

B)  

C)  
D)  
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51) Максимально высокая возможная степень окисления кислорода в 
соединениях равна 
A) +2 
B) +6 
C)  -1 
D) 0 
 

52) Одинаковую степень окисления хром проявляет в соединениях 
 

A)  

B)  

C)   

D)  
 
53) Восстановление перманганат-ионов в кислой среде происходит по схеме 

A  
B)  

C)  
D)  
 
54) При действии перманганатом калия на концентрированный раствор 
галогеноводорода реакция не идет для 
 
 A) йодоводорода 
B) хлороводорода 
C) бромоводорода 
D) фтороводорода 
 
55) В реакции, схема которой имеет вид  

 восстановителем является 
 
A) бромид калия 
B) бромат калия 
C) бромит калия 
D) гипобромит калия 
 
56) В каком направлении будет протекать реакция  
   
при стандартных условиях, если окислительно-восстановительные 

потенциалы полуреакций равны  ,  
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A) В  обратном направлении 
B) В  прямом направлении 
C) Реакция не идет 
D) Система находится в химическом равновесии 
 
57) ЭДС гальванического элемента , в котором  
молярная концентрация раствора сульфата кадмия равна 1 моль/л, а 
концентрация раствора серной кислоты равна 0,5 моль/л, примерно равна 
 
A)  0,2 В 
B) - 0,4 В 
C)   0,4 В 
D) - 0,2 В 
 
58) Для гальванического элемента  
 
A) Цинк является катодом 
B) Цинк является анoдом 
C) ЭДС меньше нуля 
D) Растворяется свинец 
 
59) Для получения 71 г газообразного хлора электролизом водного раствора 
KCl при выходе по току 100% сухого хлорида калия 
 
A) 71 г 
B) 74,5 г 
C) 37,25 г 
D) 149 г 

 
60) После пропускания постоянного электрического тока через 

водный раствор хлорида натрия среда раствора будет  
 
A) щелочной  
В) кислой 
С) нейтральной  
D) возможны разные варианты кислотности среды 
 

61) Продуктами, выделяющимися на инертных электродах при 
электролизе водного сульфата меди, являются  
 
A) Медь и водород 
B) Медь и кислород 
C) Водород и сера 
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D) Водород и кислород 
 

62) Выберите вещество, при электролизе которого и в водном 
растворе, и в расплаве образуются одинаковые продукты на электродах 
 
А) Сульфат меди 
В) Хлорид натрия 
С) Фторид натрия 
D) Хлорид меди 
 

63) По схеме коррозионной гальванопары  можно 
утверждать, что  
 
A) Коррозии подвергается медь 
B) Коррозии подвергается цинк  
C) Это химическая коррозия 
D) Коррозия идет с кислородной деполяризацией 
 

64) При электролизе водного раствора нитрата железа (III) схема 
процесса на аноде 
 

 
 

C)  2  

 
 

65) При электролизе водного раствора нитрата калия образуются 
продукты 

 
A) Калий, кислород, аммиак 
B) Гидроксид калия и азотная кислота 
C) Водород, кислород, гидроксид калия 
D) Нитрит калия, кислород 
 
66) Объём газа (при нормальных условиях), выделившегося на аноде при 
электролизе раствора серной кислоты, производившегося в течение 10 мин 
при силе тока 1,5А, составляет 
 
A) 75 мл 
B) 104 мл 
C) 52 мл 
D) 150 мл 
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67) При прохождении через раствор сульфата никеля (II) тока силой 2А масса 
катода увеличилась на 0,24 г. Если выход по току равен 0,8, то время 
электролиза равно примерно 
 
A) 13 минут 
B) 6,5 минут 
C) 4 минуты 
D) 8 минут 
 
68) Электролизом из водного раствора соли невозможно выделить 
 
A) кобальт 
В) медь 
С) хром 
D) алюминий 
 
69) Электрохимическая коррозия с водородной деполяризаций происходит  
 
A) В растворе щёлочи 
B) В растворе кислоты  
C) В некипяченой воде 
D) В растворе хлорида натрия 
 
70) При нарушении оловянного покрытия на железном изделии в кислой 
среде на аноде будет протекать реакция  
 
A)  
B)  
C)  
D)  
 
71) ЭДС медного концентрационного гальванического элемента будет иметь 
наибольшее значение, если один из электродов стандартный, а другой 
погружен в раствор, концентрация ионов меди в котором  
 
A) 2 моль/л 
B) 1 моль/л 
C) 0,25 моль/л 
D) 0,0001 моль/л 
 
 
72) Координационное число комплексообразователя в  равно 
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A) 9 
B) 3 
C) 6 
D) 4 
 
73) При первичной диссоциации соли  в растворе образуется 
 
A) 6 иона 
3 иона 
C) 4 ионов 
D) 10 ионов 
 
74) Один моль вещества номинального состава  взаимодействует 
в растворе с двумя молями нитрата серебря с образованием нерастворимого 
хлорида серебра. Формула вещества должна быть записана как 
 
A)  
B)  
C)  
D)  
 
 
75) Для комплексного соединения  укажите правильную запись 
константы нестойкости 
 

A)  

B)  

 

 
 

 
76) В комплексной соли  в состав внутренней координационной 
сферы входят ионы  
 

 
 

C) только  

 
 
77) В сульфате тетраамминмеди  лигандом является 
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78) Для комплексных соединений характерно такое явление как 
 
А) изотопия 
В) аллотропия 
С) изомерия 
D) самовозгорание 
 
79) При добавлении щелочи к растворам сложных соединений состава 

 и    в первом случае выпал зеленоватый 
осадок, а во втором –признаков реакции не наблюдалось. Это объясняется 
тем, что 
 

 – двойная соль,   – 
комплексная соль   

 – комплексная соль,   – 
двойная соль   

 – подвергается гидролизу 
 – окислитель   

 
ЧАСТЬ 2. ВОПРОСЫ ТЕСТОВ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
80) Для защиты никелевых изделий от коррозии в качестве катодного 
покрытия можно использовать 
 
A) магний 
В) цинк 
С) медь 
D) алюминий 
 
81) Изомерами 2-метилпентана являются? 
 
A) гексан 
В) диметилциклобутан 
С) 3-метилпентан 
D) метилциклобутан 
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82) Какие из утверждений верны? 

А. Циклоалканы изомерны алкенам 

Б. Алкены изомерны ароматическим углеводородам 

В. Альдегиды и кетоны являются межклассовыми изомерами 

Г. Алкины изомерны диеновым углеводородам 
 
A) А,В,Г 
В) А,Б,В 
С) Б,В,Г 
D) А,Б,Г 
 

 
83) Сколько альдегидов соответствует формуле С5Н10О? 
 

A)  4 
B)  2 
C)  1 
D)  3 

 
84) Какое из приведенных названий по рациональной номенклатуре 
является верным для пентена-2? 
 
A) метилэтилэтен   
В) диэтилметан   
С) метилбутен   
D) этилпропен 
 
85) Какие из утверждений верны? 
 
А. Циклоалканы изомерны алкенам 

Б. Алкены изомерны ароматическим углеводородам 

В. Альдегиды и кетоны являются межклассовыми изомерами 

Г. Алкины изомерны диеновым углеводородам 
 
A) А,В,Г   
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В) А,Б,В    
С) Б,В,Г 
D) А,Б,Г 
 
86) Сколько альдегидов соответствует формуле С5Н10О? 
 
A) 4  
В) 2    
С) 1   
D) 3 
 
 
87) Какое из приведенных названий по рациональной номенклатуре 
является верным для пентена-2? 
 
A) метилэтилэтен   
В) диэтилметан    
С) метилбутен   
D) этилпропен 
 
88) Какое из приведенных названий по международной 
номенклатуре является верным для диметилэтилпропилметана? 
 
A) 3,3-диметилгексан  
В) 2-метил-2-этил-пентан    
С) 2-метил-2-пропил-бутан  
D) 4-метил-4-этил-пентан 
 
 
89) Из предложенного перечня выберите два вещества, которые не 
имеют структурных изомеров:  пропен, этин, этаналь, бутанол-1, 
пропанол-2 
 
A) Этаналь, этин 
В) Бутанол-1,  пропанол-2   
С) Пропен, этин  
D) Этаналь, пропен 
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90) Основным органическим продуктом взаимодействия 
пропионата натрия с гидроксидом натрия при нагревании 
является … 
            Бутан; пропан; метан; этан. 
 
A) этан 
В) бутан   
С) метан 
D) пропан 
 
 
91) Из перечисленных соединений выберите два вещества, которые 
являются изомерами циклопентана: 1) 2-метилбутан; 2) 1,2-
диметилциклопропан; 

3) пентен-2; 4) гексен-2; 5) циклопентен 

 
 
A) 2) и 3) 
В) 1) и 2)   
С) 5) и 3) 
D) Нет соответствия 
 
 
92) При полном сгорании 1 моль пропана образуются 

 
A) 3 моль СО2 и 4 моль Н2О 
В) 1 моль СО2 и 1 моль Н2О   
С) 2 моль СО2 и 3 моль Н2О 
D) 3 моль СО2 и 6 моль Н2О 
 
93) При полном сгорании 1 моль пропана образуются 

 
A) 2-бром-2-метилпропан 
В) 1-бром-2-метилпропан 
С) 3-бром-2-метилпропан 
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D) 1, 2-дибром-2-метилпропан 
 
94) Корректно ли название 2-этилгексан? 

 
A) название корректно 
В) некорректно, правильно 5-метилгептан 
С) некорректно, правильно 5-этилгексан 
D) некорректно, правильно 3-метилгептан 
 
 
95) Продуктами взаимодействия бромистого этила и бромистого 
пропила с металлическим натрием в условиях реакции Вюрца 
будут 

 
A) Бутан,  пентан, гексан 
В) бутан 
С) пентан 
D) гексан. 
 
 
96) Продуктом взаимодействия 2-метилбутана с эквимолярным 
количеством нитрующей смеси в условиях реакции Коновалова 
будет 

A) 2-метил-2-нитробутан 
В) 2-метил-3-нитробутан 
С) 2-метил-2,3-динитробутан 
D) 2-метил-4-нитробутан 
 
 

97) При взаимодействии 2-бромпропана с металлическим натрием в 
условиях реакции Вюрца в качестве основного органического 
продукта образуется … 
1) 2,2-диметилбутан;  2) 2-метилпентан;  3) 2,3-диметилбутан;  4) 
гексан. 

A) 3 
В) 1 
С) 2 
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D) 4 
 
98) Качественным реагентом на этиленовые углеводороды является 

A) Раствор HCl 

В) аммиачный раствор оксида серебра 
С) бромная вода 
D) раствор    KOH.  
 
99) При окислении этена нейтральным раствором перманганата 
калия при комнатной температуре в качестве основного 
органического продукта образуется  

A) этандиол-1, 2 

В) Этанол 
С) этановая кислота 
D) этаналь 
 
 
100) Некий алкен массой 16.8г способен присоединить 64г брома. 
Какова молекулярная формула этого алкена 

A) С3Н6 

В) С2Н4 
С) С4Н8 
D) С5Н10 
 
101) Какой углеводород получается при нагревании этилового 
спирта в присутствии концентрированной серной кислоты 

A) этилен 

В) этан 
С) бутан          
D) диметиловый эфир 

 

102) При взаимодействии 2-метил-бутена-2 с бромистым 
водородом продуктом реакции будет 
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A) 2-бром-2-метилбутан 
В) 2-бром-3-метилбутан  
С) 1-бром-3-метилбутен-2 
D) Нет правильного ответа 
 

103) Выберите три варианта, в которых в отличие от бутана, бутен-
2 вступает в реакции: 1) горения; 2) хлорирования; 3) 
полимеризации; 4) с бромоводородом; 

5) с раствором перманганата калия; 6) с аммиачным раствором 
оксида серебра 

A) 3, 4, 5 
В) 1, 4, 6 
С) 2,4,5 
D) 3,5,6 
 
104) Сколько первичных, вторичных и третичных атомов 
углерода, соответственно, в 2-метил-4-этилгептане? 

1) 4, 2, 4;  2) 2, 3, 5; 3) 4, 4, 2; 4) 2, 4, 4 

A) 3 
В) 1 
С) 4 
D) 2 
 

105) Из предложенного перечня выберите две пары, в которых 
вещества являются структурными изомерами. 

1) бутан и циклобутан; 2) гексен-1 и циклогексан; 3) пропанол-2 и 
бутанол-1; 4) бутанол-2 и метилизопропиловый эфир; 5) глюкоза и 
молочная кислота 

 

A) 2), 4) 
В) 1), 2) 
С) 4), 3) 
D) 4), 5) 
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106) Углеводородами, которым соответствует гомологическая 
формула CnH2n-2, являются 

A) Алкины, циклоалкены 
В) Алкены, циклоалканы 
С) Алкины, циклодиены 
D) циклоалкены, алкены 
 
 107) Присоединение воды к пропину в присутствии соли ртути (II) 
протекает с образованием 

A) Пропанон-2 
В) пропаналя 
С) Пропанола-1  
D) Пропанола-2. 
 
108) Какое название по международной номенклатуре 
правильное для соединения СH3-CH=C(CH3)CH2CH2CH2C=CH? 

A) 3-метилоктан-2-ен-7-ин 
В) 6-метилоктин-1-ен-6 
С) диметилбутинилэтен 
D) нет правильного названия 
 

109) Образование альдегида происходит в результате гидратации  

A) этина 
В) пропина 
С) пропена 
D) этилена 
 
110) Сколько изомеров имеет алкен, если 7г этого алкена 
присоединяет бромоводород объемом 2,8 л (н.у) 

A) 4 
В) 2 
С) 3 
D) 5 
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111) Какой углеводород образуется при взаимодействии  22,4 л 
(н.у.) ацетилена с газом, полученным на катоде при электролизе 
водного раствора 2моль поваренной соли?  Выходы газа и 
углеводорода считать количественными (100%). 

1) этан; 2) этилен; 3) хлорэтан; 4) дихлорэтилен. 

A) 2 
В) 3 
С) 4 
D) 1 
 
112) Какой углеводород образуется при взаимодействии  22,4 л 
(н.у.) ацетилена с газом, полученным на аноде при электролизе 
водного раствора 2 моль поваренной соли.  Выходы газа и 
углеводорода считать количественными (100%).  

1) этан; 2) этилен; 3) тетрахлорэтан; 4) 1,2-дихлорэтилен 

A) 4 
В) 3 
С) 2 
D) 1 
 
113) Сколько литров (н.у.) углекислого газа образуется при 
сжигании углеводорода, полученного при обработке водой 1 моль 
химически чистого карбида кальция? Выходы газа и 
углеводорода считать количественными (100%).  

1) 22,4 л; 2) 44,8 л; 3) 11,2 л; 4) 33,6 л 

A) 4 
В) 3 
С) 2 
D) 1 
 
114) Углекислый газ, полученный при сжигании 1 моль ацетилена 
(н.у), пропустили через раствор избытка гидроксида кальция. 
Сколько грамм осадка карбоната кальция было получено? Выходы 
считать количественными (100%).  1) 200,16 г; 2) 100,08 г; 3) 250,24 
г; 4) 400,32 г. 
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A) 4 
В) 3 
С) 2 
D) 1 
 
115) Формула изомера этилового спирта имеет вид : 1) CH3-COOH; 
2) CH3CHO; 

3) C2H5-CHO;      4) CH3-O-CH3 

A) 4 
В) 3 
С) 2 
D) 1 
 
116) Межклассовым изомером бутанола-1 является … 

бутаналь; 2) бутандиол-1,4; 3) бутанон; 4) диэтиловый эфир 

A) 4 
В) 3 
С) 2 
D) 1 
 
117) С какими из перечисленных соединений будет 
взаимодействовать метанол: 1) уксусная кислота, 2) бромная вода, 
3) натрий, 4) раствор NaOH 

A) 1) и 3) 
В) 2) и 3) 
С) 3) и 4) 
D) 1) и 4) 
 
118) И для этиленгликоля, и для глицерина характерна(-о): 

1) хорошая растворимость в воде, 2) обесцвечивание бромной воды, 
3) взаимодействие с гидроксидом меди (II), 4) взаимодействие с 
водородом 

A) 1) и 3) 
В) 2) и 3) 
С) 3) и 4) 
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D) 1) и 4) 
 
119) Для пропанола характерна(-о): 1) sp3-гибридизация атомов 
углерода, 2) твёрдое агрегатное состояние (н. у.); 3) существование 
изомеров, 4) взаимодействие с натрием, 5) реакция полимеризации, 
6) реакция этерификации 

A) 1, 3, 4, 6 
В) 1, 2 , 3, 6 
С) 3, 4, 5, 6 
D) 1, 2, 3, 4 
 
120) Верны ли следующие суждения о свойствах спиртов? 

А. В результате дегидратации спиртов могут образоваться простые 
эфиры. 

Б. Взаимодействие спиртов и карбоновых кислот приводит к 
образованию простого эфира. 

 

A) верно только А; 
В) верно только Б; 
С) верны оба суждения; 
D) оба суждения неверны 

 
121) Этилат калия образуется при взаимодействии 

 1) калия и этана 

2) калия и этанола 

3) гидроксида калия и хлорэтана 

4) калия и хлорэтана 

A) 2 
В) 1 
С) 3 
D) 4 
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122) При нагревании предельных одноатомных спиртов с 
карбоновыми кислотами в присутствии серной кислоты 
образуются: 1) простые эфиры; 2) сложные эфиры; 3) жиры; 4) 
углеводы 

A) 2 
В) 1 
С) 3 
D) 4 
 
123) В результате окисления первичных спиртов над нагретым 
оксидом меди (II) происходит образование: 1) кетонов; 2) алкенов; 
3) карбоновых кислот; 4) альдегидов. 

 

A) 4 
В) 1 
С) 3 
D) 2 
 
124) Пропанол-2 образуется в результате взаимодействия: 

1) пропана с раствором щелочи 

2) пропена с водой 

3) пропаналя с водородом 

4) изопропилацетата с раствором щелочи 

5) пропина с водой 

 

A) 2),  4) 
В) 2), 3) 
С) 5), 4) 
D) 1), 5) 
 
125) Формула изомера этилового спирта имеет вид: 1) CH3-COOH; 
2) CH3CHO; 

3) C2H5-CHO;      4) CH3-O-CH3. 
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A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
126) Межклассовым изомером бутанола-1 является … 

1)    бутаналь; 2) бутандиол-1,4; 3) бутанон; 4) диэтиловый эфир. 

A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
 

 

127) В результате окисления первичных спиртов над нагретым 
оксидом меди (II) происходит образование: 1) кетонов; 2) алкенов; 
3) карбоновых кислот; 4) альдегидов. 

A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
128) Многоатомные спирты в отличие от одноатомных реагируют 
с: 1) Уксусной кислотой; 2) перманганатом калия; 3) с активными 
металлами; 4) c гидроксидом меди (II). 

A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
129) Какое соединение состава C4H10O реагирует с металлическим 
натрием, а при окислении превращается в кетон? 1) бутанол-1; 2) 
диэтиловый эфир; 3) 2-метилпропанол-1; 4) бутанол-2. 
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A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
130) Сколько мл 96% спирта нужно затратить для изготовления 100 
мл фармакопейного 70% раствора? 

1) 72,8 мл; 2) 55 мл; 3) 64 мл; 4) 68,8 мл 

A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 

131) Каким правилом надо руководствоваться при 
дегидратации вторичных спиртов? 

1) правилом В.В. Марковникова; 2) правилом А.М. Зайцева; 3) 
Эффектом Мориса Хараша; 4) правилом С.В. Лебедева 

 

A) 4 
В) 2 
С) 1 
D) 3 
 
132) Из предложенного перечня выберите два вещества, с 
которыми реагирует аминоуксусная кислота, но не реагирует 
метиламин. 

1) уксусная кислота 

2) водород 

3) кислород 

4) аммиак 

5) кальций 
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A) 4), 5) 
В) 2), 4) 
С) 2), 5) 
D) 3), 5) 
 
133) При полном сжигании вещества, не содержащего кислород, 
образуется азот и вода. Относительная плотность паров этого 
вещества по водороду равна 16. Объем необходимого на сжигание 
кислорода равен объему выделившегося азота. Определите 
истинную формулу вещества 

A) NH2-NH2 
В) NH3 
С) NH4Cl 
D) NH2OH 
 
134) Продуктом восстановления нитрила масляной кислоты будет: 

1) масляная кислота 

2) амид бутановой кислоты 

3) бутиламин 

4) диаминобутан 

A) 3 
В) 4 
С) 2 
D) 1 
 
135) При добавлении к пропиламину азотистой кислоты 
наблюдается: 

1) выделение пузырьков газа 

2) нет видимых изменений 

3) образование ярко-желтого осадка 

4) изменение окраски реакционного раствора 

A) 3 

В) 4 
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С) 2 
D) 1 
 
136) При добавлении к диэтиламину азотистой кислоты 
наблюдается: 

1) выделение пузырьков газа 

2) нет видимых изменений 

3) образование ярко-желтого осадка 

4) изменение окраски реакционного раствора 

A) 3 
В) 4 
С) 2 
D) 1 
137) Какое строение имеет соединение состава C3H9N, если оно с 
соляной кислотой образует соль, а при действии азотистой кислоты 
превращается во вторичный спирт 

A) CH3CH(NH2)CH3 
В) CH3CH2CH2NH2 
С) CH3CH2-NH-CH3 
D) Такого соединения нет в природе 
 
138) Сколько индивидуальных аминов и его аддитивных солей 
можно получить при алкилировании аммиака бромистым 
метилом?  

A) 7 
В) 3 
С) 4 
D) 6 
 
139) Какое строение имеет соединение состава C3H9N, если оно с 
соляной кислотой образует соль, а при действии азотистой кислоты 
превращается в первичный спирт 

A) CH3CH2CH2NH2 
В) CH3CH(NH2)CH3 
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С) CH3CH2-NH-CH3 
D) Такого соединения нет в природе 
 

 
140) Какой из перечисленных соединений будет реагировать с 
бромной водой: 1) моноэтаноламин; 2) анилин; 3) 1,4-
диаминобутан; 4) этиламин 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 

141) Какой из перечисленных водных растворов соединений при 
добавлении фенолфталеина окрасится в малиновый цвет: 1) р-р 
моноэтаноламина; 2) р-р этанола; 3) р-р лимонной кислоты; 4) 
крахмала 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
142) Никель Ренея – широко используемый катализатор в реакциях 
восстановления. Какое вещество образуется при восстановлении 
нитробензола: 1) аминоциклогексан; 2) нитроциклогексан; 3) 
анилин;  

4) 1-нитрогексан 

 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
143) Полимер, которому соответствует формула (-CF2-CF2-) n 
называется: 1) дифторметан; 2) полифторэтилен; 3) 
тетрафторметан; 4) дифторэтан 
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A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 

144) Число мономерных звеньев, образующих макромолекулу 
полимера, называется степенью… 1) стереорегулярности; 2) 
упорядоченности; 3) полимеризации; 4) кристалличности. 

 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
145) Полимеризацией винилового эфира уксусной 
кислоты получают… 

1) полистирол; 2) полиуретан; 3) полиметилакрилат; 4) 
поливинилацетат 

 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
146) Природным полимером является… 

1) сахароза; 2) глюкоза; 3) крахмал; 4) фруктоза 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
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147) Полимеры, в молекулах которых звенья цепи располагаются в 
пространстве в определенном порядке, называются… 1) сшитыми; 
2) разветвленными; 3) сетчатыми; 4) стереорегулярными. 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
148) К природным полимерам не относится… 

1) целлюлоза 2) крахмал; 3) амилопектин; 4) эпоксидная смола 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
149) Природные полимеры крахмал и целлюлоза построены из 
остатков… 

1) сахарозы; 2) фруктозы; 3) глюкозы; 4) лактозы 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
150) Олигомеры от полимеров отличаются… 

1) природой мономера; 2) меньшей молекулярной массой; 3) 
конфигурацией молекул; 4) характером связей 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
151) Первичная структура белка определяется… 
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1) сульфидными мостиками; 2) электростатическим 
взаимодействием заместителей; 3) водородными связями; 4) 
последовательностью остатков аминокислот 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 

152) Как отличается масса полимера от массы исходных мономеров 
при получении его реакцией поликонденсации в отличие от 
полимеризации: 1) больше; 2) равна; 3) меньше; 4) равна половине 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
153) В реакцию полимеризации может вступать вещество, формула 
которого имеет вид … 
 1) С6H5 - CH = CH2;              2) C6H5 - CH2 - COOH; 

  3) C6H5 - COOCH3;              4) C6H5 - NO2 

A) 2 
В) 1 
С) 4 
D) 3 
 
154) Схема получения полипропилена имеет вид … 
1) n(CH2 = CH - CN) → (-CH2 - CH(CN)-)n 

2) n(CH2 = CH - CH3) → (-CH2 - CH(CH3)-)n 

3) nCH2 = CHC6H5 → (-CH2 - CH(C6H5)-)n 

4) n(CH2 = CH2) → (-CH2 - CH2 -)n 

A) 2 

В) 1 
С) 4 
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D) 3 
 
155) Межклассовым изомером бутаналя является … 

бутанол-1; 2) бутандиол-1,4; 3) бутанон; 4) диэтиловый эфир 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
156) Какие из перечисленных соединений не будут реагировать с 
аммиачным раствором оксида серебра: пропаналь, пропанон, 
пропановая кислота, уксусная кислота, этаналь, метилэтилкетон. 

A) Пропанон, метилэтилкетон 
В) Уксусная кислота, пропановая кислота 
С) Уксусная кислота, пропанон 
D) Пропановая кислота, метилэтилкетон 
 
157) Верны ли следующие суждения о феноле? 

А. В отличие от бензола фенол взаимодействует с бромной водой. 

Б. Фенол проявляет сильные кислотные свойства. 

 

A) верны оба суждения 
В) верно только Б; 
С) верно только А; 
D) оба суждения неверны 
 
158) Какие из перечисленных соединений не будут реагировать с 
аммиачным раствором оксида серебра: пропаналь, пропанон, 
пропановая кислота, уксусная кислота, этаналь, метилэтилкетон 

A) Пропанон, метилэтилкетон 
В) Уксусная кислота, пропановая кислота 
С) Уксусная кислота, пропанон 
D) Пропановая кислота, метилэтилкетон 
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159) Установите соответствие между веществами и реактивом, с 
помощью 

которого их можно отличить: к каждой паре соединений подберите 
соответствующий реактив 

1) Оксид серебра (аммиачный раствор) 

2) Бромная вода 

3) Калий 

4) Гидрокарбонат натрия 

5) фенолфталеин 

 

A) уксусная кислота и этанол 
В) метанол и диэтиловый эфир 
С) этаналь и диметилкетон 
D) этилен и этан 

160) Установите соответствие между веществами и признаком 
протекающей между ними реакции 

1) никаких признаков реакции 

2) растворение осадка 

3) образование кирпично-красного раствора 

4) образование зеркальной поверхности на стенке пробирки 

5) обесцвечивание раствора 

 

A) этанол и гидроксид меди (II) 
В) уксусная кислота и гидроксид меди(II) 
С) этилен и перманганат калия (кислая среда) 
D) муравьиная кислота и аммиачный раствор оксида серебра. 

 



  

44 
 

 

161) Этаналь, в отличие от этанола, реагирует с: 1) водородом; 2) 
кислородом; 3) гидроксидом меди; 4) натрием; 5) аммиачным 
раствором оксида серебра 

A) 1), 3), 5) 
В) 2), 5) 
С) 3), 4) 
D) 1), 5) 
 
162) Отличить бутаналь от бутанона можно при использовании 
реакции с … 
1) аммиачным раствором оксида серебра; 2) гидроксиламином; 3) 
бромной водой; 4) бисульфитом натрия 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
163) Образование альдегида происходит в результате гидратации 
… 
1) пропина; 2) этина; 3) пропена; 4) этилена 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
164) Межклассовым изомером бутаналя является … 

бутанол-1; 2) бутандиол-1,4; 3) бутанон; 4) диэтиловый эфир 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 

165) Высокотемпературная дегидратация этановой кислоты 
приводит к образованию: 1) этилового спирта; 2) этаналя; 3) 
ангидрида уксусной кислоты; 4) муравьиной кислоты 
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A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
166) Муравьиная кислота взаимодействует с: 

1) бромидом калия; 2) оксидом азота (II); 3) гидросульфатом 
натрия;  

4) аммиачным раствором оксида серебра 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
167) Этиловый эфир уксусной кислоты и 
метилпропионат являются: 

1) гомологами; 2) структурными изомерами; 3) геометрическими 
изомерами; 4) одним и тем же веществом 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
168) При щелочном гидролизе жиров образуются: 

1) глицерин и вода; 2) карбоновые кислоты и вода; 3) глицерин и 
карбоновые кислоты; 4) глицерин и мыла 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
169) При кислотном гидролизе жиров образуются: 

1) глицерин и вода; 2) карбоновые кислоты и вода; 3) глицерин и 
карбоновые кислоты; 4) глицерин и мыла 
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A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
170) Чему равна масса воды, которую следует добавить к 300 г 
22%-го раствора уксусной кислоты, чтобы получить 9%-й раствор. 
Ответ дайте в граммах с точностью до целых. 

A) 433г 
В) 345г 
С) 216г 
D) 398г 
 
171) В ряду насыщенных одноосновных карбоновых кислот с 
увеличением длины углеводородного радикала сила кислот: 1) 
уменьшается; 2) сначала увеличивается, затем уменьшается; 3) не 
изменяется; 4) увеличивается 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
172) К какому виду ПАВ (поверхностно активные вещества) 
относятся мыла? 

1) анионный; 2) катионный; 3) амфолитный (или амфотерный); 4) 
неионогенный 

A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
173) Сколько килограммов уксусной кислоты можно получить из 1 
кг-моль карбида кальция, если принять, что выходы продуктов на 
всех стадиях технологической цепочки количественные (100%)? 

1) 120 кг; 2) 60 кг; 3) 90 кг; 4) 180 кг 
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A) 1 
В) 2 
С) 4 
D) 3 
 
174) Из предложенного перечня выберите два вещества, 
окислением которых можно получить пропионовую кислоту. 

1) CH3CH=CH2; 2) CH3CH2CH=CH2; 3) CH3C=CCH3; 4) 
CH3CH2CH=O; 5) CH3CH(OH)CH3 

A) 1), 4) 
В) 1), 5) 
С) 4), 3) 
D) 4), 5) 
 
 

 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

После завершения тестирования Вы увидите % правильных 

ответов на вопросы. При 50 %-ом результате будет считаться, что 

Ваша оценка – удовлетворительно, при 75 %-ом – хорошо и                                

при 90 %-ом – отлично.  

В случае неудовлетворительной оценки тестирование можно 

будет повторить как в аудитории УГГУ, так и дистанционно. 
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Методические материалы для лабораторных работ по химии 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Горные инженеры, геологи и геофизики сталкиваются с самыми 

разнообразными явлениями природы, химическими по своей сущности: 
быстрой выветриваемостью, окисляемостью, различной смачиваемостью 
горных пород, с особенностями воздушной среды под землей, с обводнен-
ностью горных выработок, агрессивностью рудничных вод. Поэтому им 
требуются более глубокие знания по химии, чем любому другому специа-
листу. Инженеры  горнодобывающей отрасли способны справиться с 
современными задачами горно-металлургической и горно-химической 
промышленности только зная весь путь от разведки полезного ископаемо-
го до его переработки. Физико-химическая некомпетентность горных 
инженеров и геологов является причиной недостатков в развитии горной 
науки, техники и технологии, бедственного экологического положения 
горных предприятий. 

Роль химии в подготовке инженеров непрерывно возрастает в связи с 
необходимостью решения задач по снижению уровня потерь полезных 
компонентов и увеличению комплексности использования руд, рациональ-
ному применению вскрышных пород, очистке и использованию шахтных 
вод и сточных вод обогатительных фабрик, защите от коррозии бурового и 
горнодобывающего оборудования, заблаговременной дегазации угольных 
месторождений, применению физико-химических методов упрочнения 
грунтов, геотехнологическим методам добычи полезных ископаемых. 

В горном деле широко применяются химические материалы: химии-
ческие растворы при бурении и тампонаже скважин, взрывчатые вещества 
при отбойке угля, руды и породы, химические добавки, препятствующие 
распыление угля  и налипанию льда на конвейерную ленту, материалы для 
покрытия из пены, предохраняющей от промерзания участка разработки, 
компоненты для отвердевания закладочных смесей, огнетушащие составы, 
синтетические смолы для укрепления горных пород, реагенты для флота-
ции и обогащения руд и большой ассортимент таких обычных химикатов 
как горючие и смазочные материалы, цемент, стекло, керамика, гидро-, 
термо- и электроизоляционные материалы, лаки, краски, пластмассы, 
резина. 

Еще благодаря усилиям Д.И. Менделеева, химию, как одну из фунда-
ментальных дисциплин, стали преподавать во всех высших школах России. 
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Химия вместе с физикой и математикой составляет основу профессиональ-
ной подготовки специалистов высокой квалификации. 

Будущие специалисты должны получить такой комплекс знаний по 
химии, который составит базу для успешного освоения последующих дис-
циплин и правильного использования материалов, применяемых в техни-
ке. 

Теоретические разделы химии, такие как строение электронных обо-
лочек атомов, основные виды химических связей, химическая кинетика и 
равновесие, окислительно-восстановительные потенциалы, водородный 
показатель, произведение растворимости, свойства комплексных соедине-
ний, позволяет правильно ориентироваться в вопросах, связанных непос-
редственно со свойствами и превращениями минералов и горных пород. 

Горные породы и руды состоят из минералов. К минералам относят 
природные химические соединения. Неорганические минералы подразде-
ляются на минеральные типы, названия которым присваиваются согласно 
классификации неорганических веществ и их номенклатуре. По химичес-
кому составу минералы подразделяют на: 

а) простые вещества (металлы, неметаллы), 
б) карбиды, нитриды, фосфиды, сульфиды, арсениды, селениды, 

оксиды, гидроксиды, галогениды  и др., 
в) соли кислородержащих кислот (силикаты, фосфаты, арсенаты, ва-

надаты, бораты, карбонаты, сульфаты, нитраты, вольфраматы, молибда-
ты, хроматы, иодаты и др.). 

Основа химической н о м е н к л а т у р ы  - русские названия хи-
мических элементов, приведенные в периодической системе Д.И. Менде-
леева, которые не всегда совпадают с латинскими названиями, например, 
гидрогениум - водород, оксигениум - кислород. 

К неметаллам относят: 
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, F, Cl, Br, J, At, O, S, Se, Te, N, P, As, C, Si, B, 

H, остальные элементы - металлы. 
Названия простых веществ состоят их одного слова - наименования 

химического элемента с числовой приставкой, например: О3 - трикисло-
род, Р4 - тетрафосфор, S8 - октасера. 

Используют также числовые приставки: 
1 - моно   7 - гепта 
2 - ди    8 - окта 
3 - три   9 - нона 
4 - тетра   10 - дека 
5 - пента   11 - ундека  
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6 - гекса   12 - додека 
В химических формулах сложных вещество на первом месте (слева) 

всегда записывают формульные обозначения электроположительных сос-
тавляющих, а за ними указывают формульные обозначения электроотри-
цательных составляющих. Например, PCl3. 

Названия сложных веществ составляются по их химических форму-
лам справа налево. Они складываются из двух слов - названий электро-
отрицательных составляющих (условных или реальных катионов) в име-
нительном падеже и электроположительных составляющих (условных 
или реальных катионов) в родительном падеже, например: PCl3 - трихло-
рид фосфора, СО - монооксид углерода. 

Названия одноэлементных анионов оканчивается на -ид, а названия 
многоэлементных анионов - на -ат. 

Для построения названий сложных веществ используются корни 
(иногда усеченные) русских названий элементов, например, бериллий - 
бериллат, молибден - молибдат, фосфор - фосфид и фосфат. Традиционно 
применяются корни латинских названий для элементов: серебро, мышьяк, 
золото, углерод, медь, железо, ртуть, марганец, азот, никель, свинец, сера, 
сурьма, кремний, олово: 

Ag - аргентат   N - нитрид, нитрат 
As - арседид, арсенат   Ni - николат  
Au – аурат    Pb - плюмбат  
C - карбид, карбонат  S  - сульфид, сульфат 
Cu - купрат    Sb - стибид (антимонид), стибат 

  Fe - феррат    Si - силицид, силикат 
Hg – меркурат   Sn - станнат 
Mn  - манганат 

В названиях сложных веществ употребляются как числовые пристав-
ки, так и степени окисления катиона (обычно металлического) при точно 
известном заряде аниона, например, Р4О10 - декаоксид тетрафосфора, V2O5  
- оксид ванадия (V), Bi(OH)3  - гидроксид висмута (III). 

Названия кислот и кислотных остатков приводятся в учебном посо-
бии [1]. Названия кислотных остатков используют построении названий 
солей. Соли - продукты реакций нейтрализации. Соли, содержащие 
кислотные остатки с незамещенными атомами водорода, - к и с л ы е  
соли. Соли, содержащие гидроксид-ионы, называют о с н о в н ы м и  
солями. 

Ca(H2PO4)2 - дигидрофосфат кальция 
KHSO4 - гидросульфат калия 
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FeOH(NO3)2  - гидроксонитрат железа (III) 
(CaOH)2SO4  - гидроксосульфат кобальта (II) 
Cu2CO3(OH)2 - дигидроксид-карбонат димеди 
Если соли содержат два разных катиона, то их называют 

д в о й н ы м и.  
KAl(SO4)2  - сульфат алюминия-калия 
CaMg(CO3)2  - карбонат магния-кальция 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Прежде чем приступить к работе по данной теме, следует изучить ее 

по описанию, уяснить цель задания и план его выполнения. 
Не загромождайте рабочее место портфелями, свертками, сумками, 

перчатками и т.п. Для них отведены специальные этажерки. На рабочем 
столе должны находиться только необходимые приборы и лабораторный 
журнал. 

Работайте тщательно, аккуратно, без лишней торопливости, соблю-
дайте в лаборатории тишину. 

Внимательно наблюдайте за ходом опыта, отмечая и записывая каж-
дую его особенность. 

Категорически запрещается в лаборатории принимать пищу, пробо-
вать химические вещества на вкус. 

Без указания преподавателя не проводите никаких дополнительных 
опытов. 

После окончания работы вымойте использованную посуду, выключи-
те воду, электрические приборы и приведите в порядок рабочее место. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ 
 
Для выполнения работ в лаборатории имеется определенный набор 

химических реактивов, часть которых размещается на лабораторных сто-
лах (водные растворы солей), а остальные - концентрированные и разбав-
ленные кислоты и щелочи, сухие соли, дурно пахнущие вещества - в вы-
тяжных шкафах. 

При использовании реактивов следует соблюдать следующие пра-
вила: 

1. Не разрешается уносить реактивы из вытяжного шкафа на рабочее  
место. 
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2. Сухие реактивы набирают чистым шпателем или ложечкой. 
3. Для проведения опыта в пробирке брать сухое вещество в коли-

честве, закрывающем дно пробирки, а раствора - не более 1/6 ее объема. 
4. Избыток реактива нельзя высыпать (выливать) обратно в те 

склянки, из которых они были взяты. 
5. Не следует путать пробирки от разных склянок. Крышки и проб-

ки кладут на стол поверхностью, не соприкасающейся с реактивом. 
6. При нагревании растворов в пробирке держать ее таким образом, 

чтобы отверстие пробирки было направлено в сторону от работающего и 
его соседей по рабочему месту. 

7. При разбавлении концентрированных кислот вливать кислоту в 
воду, а не наоборот. 

8. Остатки растворов, содержащих кусочки металлов, собирают в 
специальные склянки, находящиеся в вытяжных шкафах. 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

При порезах стеклом удаляют осколки из раны, смазывают края 
раны раствором йода и перевязывают бинтом. 

При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом обожженное 
место обрабатывают раствором перманганата калия, накладывают мазь от 
ожога. 

При ожогах кислотами сразу промывают обожженное место боль-
шим количеством воды, а затем 3%-ным раствором гидрокарбоната 
натрия. 

При ожогах едкими щелочами хорошо и обильно промыть обож-
женное место проточной водой, затем разбавленным раствором уксусной 
кислоты и опять водой. 

При попадании кислоты или щелочи в глаза немедленно промыть 
глаза в течение трех минут большим количеством воды, а затем раство-
ром гидрокарбоната натрия или борной кислоты. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЖУРНАЛА 
 

Каждый студент должен иметь лабораторный журнал - отдельную 
тетрадь для записей. 

В лабораторном журнале  студент  выполняет отчеты по  лаборатор- 
ным работам, домашние задания, решает задачи, отвечает на контрольные 
вопросы. 
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Все наблюдения  и выводы по экспериментальной работе студент 
заносит в лабораторный журнал непосредственно после выполнения 
опыта. 

Отчеты по выполненным лабораторным работам должны содержать: 
1) название лабораторной работы, 
2) названия всех проделанных опытов, 
3) после названия опыта записывается уравнение проделанной ре-

акции, в котором указываются  осадки (↓) и их окраска, газы (↑), измене-
ния окраски растворов, 

4) задания, указанные в методическом руководстве, 
5) выводы по каждому опыту и общий вывод по работе. 
 
1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ОКСИДОВ И 

ГИДРОКСИДОВ 
 

Цель работы - изучение изменения кислотно-основных свойств гид-
роксидов в периодах и группах периодической системы Д.И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И. Менделеева - естественная система  
химических элементов, созданная на основе периодического закона. 

Положение элемента в периодической системе определяет физико-
химические свойства соответствующих им простых веществ и химичес-
ких соединений. 

Периодичность свойств химических соединений удобно проследить 
на примере оксидов и гидроксидов. Оксиды и гидроксиды относятся к ос-
новным породообразующим минералам, они широко распространены и 
составляют 17% от массы земной коры. 

В табл.1.1. приведены наиболее часто встречающиеся реакции вза-
имодействия оксидов и гидроксидов с водой. 

Кислотно-основные свойства соединений можно объяснить на осно-
ве электростатических представлений. Ослабление основных и усиление 
кислотных свойств гидроксидов связано с изменением поляризующего 
действия элемента, образующего гидроксид, на группу ОН-. Поляризую-
щее действие катиона сильно зависит от его строения  и может быть 
охарактеризовано следующими закономерностями: 

1)  Поляризующее действие иона очень быстро возрастает  с увели-
чением его заряда; 

    Таблица 1.1 
Кислотно-основные реакции оксидов и гидроксидов 
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Тип оксида 
(гидроксида) Типичная реакция 

  Сильно - кислый SO3(г) + H2O = −2
4SO (p) + 2H+(p) 

  Слабо - кислый CO2 + H2O −⇔ 3HCO (p) + H+(p) 

  Амфотерный            Zn(OH)2(к) 
( )

( ) ( )[ ] ( )p

p

2
4

pOH

2
2)p(H

OHZn

OHZn

−

+

 →

+ →
⇒

−

+

 

  Слабо - основной Fe(OH)2(к) ⇔  FeOH+(p) + OH-(p) 

Сильно - основной Li2O3 + H2O = 2Li+(p) + 2OH-(p) 

 
2) большое значение имеет строение внешней электронной оболоч-

ки, по этому признаку катионы разделяются на ионы с незаконченным 
внешним слоем, переходным от 8-электронного и 18-электронному (Mg2+,  
Fe2+,  Fe3+) и ионы с 18-электронным внешним слоем (Zn2+, Ag+); 

3) при сходном строении внешней электронной оболочки и равном 
заряде поляризующее действие иона возрастает по мере уменьшения его 
радиуса. 

Итак, ослабление основных и усиление кислотных свойств гидрооки-
сей связано с увеличением поляризующего действия катиона, т.е. с убыва-
нием его радиуса и возрастанием положительной степени окисления, а 
также с увеличением числа внешних электронов. Например, если катион 
имеет малый заряд сравнительно большой радиус, его электростатическое 
притяжение к группе ОН- невелико и ОН- выступает в гидроксиде как еди-
ное целое. Поэтому типичными основаниями являются гидроксиды 
элементов, находящихся в главных подгруппах  I и II групп периодической 
системы (KOH, NaOH), а также NH4OH. 

По мере увеличения поляризующего действия катиона возрастает 
ковалентность связей элемент-кислород и усиливается ионный характер 
связей О ─ Н. Основные свойства гидроксидов ослабляются и появляются 
кислотные свойства. Из элементов II группы бериллий и цинк дают амфо- 
дают атмосферные гидроксиды, в (III) группе амфотерны гидроксиды алю-
миния, галлия, индия. Амфотерность характерна для большинства элемен-
тов четвертой группы периодической системы. 
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Когда катион имеет большой положительный заряд и малый радиус 
(что типично для неметаллов), усиление его поляризующего действия при-
водит к тому, что водород становится подвижным и преобладает диссоциа-
ция по кислотному типу. Среди элементов третьей группы гидроксид бора 
- типичная кислота. В четвертой группе кислотами являются гидроксиды 
углерода и кремния, однако, эти кислоты еще очень слабые. Гидроксиды 
многих элементов с максимальной степенью окисления пятой, шестой, 
седьмой групп - сильные кислоты. 

Способность веществ к взаимодействию определяется изменением 
изобарно-изотермического потенциала (ΔG) химической реакции. Чем 
меньше алгебраическая величина энергии Гиббса химического процесса, 
тем больше вероятность ее протекания в данном направлении. 

2Al(OH)3(к) + Na2O(к) = 2NaAlO2(к) + 3H2О; 0
298G∆ = - 153 кДж/моль 

2H3BO3(к) + Na2O(к) = 2NaBO2(к) + 3H2O;  0
298G∆ = - 277 кДж/моль  

Увеличение отрицательного значения  0
298G∆ свидетельствует об 

усилении кислотных свойств гидроксида бора H3BO3. 
 

1.1.  Экспериментальная часть 
 

ОПЫТ 1. Гидроксиды магния и кальция 

Поместите в пробирку небольшое количество оксида магния или 
кальция и прибавьте 5 мл воды. Взболтайте содержимое пробирки и испы-
тайте реакцию среды 1-2 каплями фенолфталеина. Составьте уравнение 
реакции взаимодействия оксида с водой. Сделайте вывод о характере гид-
роксида. 

 
ОПЫТ 2. Получение и свойства гидроксида алюминия 

 
В пробирку налейте 2 мл раствора соли алюминия и прибавьте при-

мерно такой же объем раствора гидроксида  аммония. Содержимое про-
бирки распределите в две пробирки. В одну из пробирок при взбалтывании 
прилейте по каплям разбавленный раствор серной кислоты до полного рас- 
творения осадка. Во вторую пробирку прилейте разбавленный раствор 
гидроксида натрия также до полного растворения осадка. Составить урав-
нение реакций. Сделайте вывод о характере гидроксида алюминия. 
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ОПЫТ 3. Двуокись углерода 

Налейте в пробирку несколько мл воды и прибавьте 1-2 капли ин-
дикатора. Пропустите из аппарата Киппа  в воду двуокись углерода до 
изменения окраски индикатора. Составьте уравнение реакции. Сделайте 
вывод о характере гидроксида. 

ОПЫТ 4.  Гидроксид кремния 

В пробирку поместите раствор силиката натрия и пропустите через 
него углекислый газ из аппарата Киппа, при этом наблюдайте образование 
осадка гидроксида кремния. Напишите уравнение реакции. Сделайте вы-
вод о кислотно-основном характере гидроксида кремния. 

ОПЫТ 5. Оксид фосфора (V) 

В пробирку поместите немного фосфорного ангидрида и добавьте 
несколько мл воды. Наблюдайте растворение, встряхивая пробирку. Испы-
тайте реакцию среды индикаторами. Составьте уравнение реакции. Сде-
лайте вывод о характере гидроксида. 

ОПЫТ 6. Гидроксиды олова (II) и свинца (II) 

а) Налейте в пробирку 2 мл раствора хлорида олова. Добавьте по 
каплям разбавленный раствор щелочи до образования осадка. Содержимое 
пробирки разделите на две части. Подействовать на одну концентрирован-
ным раствором щелочи, а на другую - соляной кислотой. Составьте уравне-
ния реакций. Сделайте вывод о характере гидроксида олова. 

б) Такой же опыт проделать с раствором соли азотнокислого свинца. 
На полученный гидроксид свинца подействовать азотной кислотой  и ще-
лочью. Почему для растворения гидроокиси свинца нельзя воспользовать-
ся соляной или серной кислотами? Составьте уравнения реакций. Сделайте 
вывод о характере гидроксида свинца. 

 
1.2. Контрольные вопросы и задания 

 
1. Сравнив результаты опытов, сделайте вывод, как изменяется ха-

рактер  гидроксидов  элементов:   Mg,  Al,  Si,  Р  в  третьем  периоде  слева  

направо. Чем объясняется это изменение характера гидроксидов? Как оно 
связано с изменением металлических свойств элементов? 
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2. По результатам опытов сделайте вывод об изменении кислотно-
основных свойств гидроксидов элементов: С, Si, Sn, Pb в главных под-
групппах сверху вниз. Как увязать такое изменение характера гидроксидов 
с возрастанием порядкового номера элемента и изменением металлических 
свойств элементов? 

3. Запишите кислородные соединения марганца со степенями окис-
ления II, IV, VI, VII и покажите, как с увеличением степени окисления из-
меняется характер оксидов и соответствующих им гидроксидов. 

4. Укажите, какая из сравниваемых двух кислот Н2SO3 или Н2SO4 
является более сильной и как объяснить такое явление. 

5. Какой из галогенов имеет наибольшее сродство к натрию, если 
энергия Гиббса для галогенидов натрия имеет следующую величину 
(кДж/моль):  0

298G∆ NaJ  = - 237.2, 

      0
298G∆ NaBr = -347.7, 

      0
298G∆ NaCl = -384.0, 

      0
298G∆ NaF  = -541.0. 

 6.  MgO(к) + CO2(г) = MgCO3(к); 0
298G∆ = -65.1 кДж/моль 

BaO(к) + CO2(г) = BaCO3(к);  0
298G∆ = -217.4 кДж/моль 

CaO(к) + CO2(г) = CaCO3(к);  0
298G∆ = -131.9 кДж/моль 

SrO(к) + CO2(г) = SrCO3(к);   0
298G∆ = -183.6 кДж/моль. 

Как изменяются кислотно-основные свойства оксидов (расположите 
их в ряд) и как это согласуется со значением 0

298G∆  образования рассматри-
ваемых карбонатов из оксидов? 

7.  Как изменяется сила кислот в ряду Н2SO4 - Н2SeO4 - H2TeO4 ? 

8.  6Na2O(к) + P4O10(к) = 4Na3PO4(к) 0
298G∆ = - 378 кДж/моль 

Na2O(к) + Al2O3(к) = 2NaAlO2(к)   0
298G∆ = - 173.2 кДж/моль 

Na2O(к) + SO3(г) = Na2SO4(к)    0
298G∆ = - 522.1 кДж/моль 

Na2O(к) + SiO2(к) = Na2SiO3(к)    0
298G∆ = - 194.5 кДж/моль 

Na2O(к) + Cl2I7(г) = 2NaClO4(к)    0
298G∆ = -587.0 кДж/моль 
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Как изменяются кислотно-основные свойства оксидов (расположите 
их в ряд) и как это согласуется со значениями 0

298G∆ образования рассмат-
риваемых солей из оксидов? 

9.  Укажите, какое из рассматриваемых двух соединений является 
более сильным основанием: а) гидроксид натрия или гидроксид цезия;  б) 
гидроксид бария или гидроксид кальция? Объясните это изменение харак-
тера гидроксидов, исходя из расположения элементов в таблице Д.И. 
Менделеева. 

 
2. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА 

 
Ц е л ь  р а б о т ы  - изучение скорости химической реакции и ее 

зависимости от концентрации и температуры. 
Раздел химии, изучающей скорость химических реакций, называется 

химической кинетикой. 
Скорость химической реакции - это изменение концентрации реаги-

рующих веществ в единицу времени. Зависимость скорости химической 
реакции выражается законом действующих масс: при постоянной темпера-
туре скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению 
концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных стехио-
метрическим коэффициентам в уравнении реакции. 

Для реакции  aА + bВ = сС + dД  скорость выразится уравнением:  

v = k∙[A]a  ∙ [B]b     (для гомогенной системы),  

где  v - скорость реакции; 
[A], [B] - молярные концентрации реагирующих веществ; 
k  - константа скорости реакции  

  (при [A] = [B] = 1 моль/л, k численно равна v).  

Для реакции  2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) выражение скорости имеет сле-
дующий вид:                        

v = k∙[NO]2∙[О2]. 

Гомогенная система состоит  из одной фазы - между реагентами нет 
поверхности раздела. Гетерогенная система состоит из двух и более фаз. 
Реакция в гетерогенной системе осуществляется на поверхности раздела 
фаз. Скорость гетерогенной реакции не зависит от площади поверхности 
раздела фаз, так же как скорость гомогенной реакции не зависит от объема 
системы. 

Концентрация твердого вещества принимается за единицу. 
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Зависимость скорости химической реакции от температуры описыва-
ется экспериментально найденным уравнением Вант-Гоффа: 

10
12

12

tt

tt vv
−

γ⋅= , 

где 
1tv , 

2tv  - скорость реакции при температурах соответственно t1 и t2; 

γ - температурный коэффициент скорости реакции,  
равный обычно 2-4. 

Эта зависимость может быть выражена в виде следующего правила: 
при увеличении температуры на каждые 10° скорость химической реакции 
увеличивается в 2-4 раза. 

Зависимость скорости реакции от температуры более точно может 
быть выражена уравнением Аррениуса: 

RT
E

eck
акт−

⋅= , 

где  k - константа скорости реакции; 
        с - постоянная; 
        Еакт - энергия активации; 
        R - универсальная газовая постоянная (8.31 Дж/моль ·К); 
        Т - абсолютная температура. 

Из уравнения Аррениуса следует, что скорость реакции с повышени-
ем температуры увеличивается по закону экспоненты, однако интенсив-
ность теплоотвода в конкретных условиях реакции может возрастать толь-
ко линейно. В этом случае возможен скачкообразный переход от стацио-
нарного режима к нестационарному, быстрое ускорение - самовоспламене-
ние, или цепной взрыв. По такому механизму происходят взрывы метана и 
угольной пыли в шахтах. Например, при повышении концентрации метана 
на несколько процентов достигается нижний предел взрываемости метана 
в воздухе, в тысячи раз ускоряется реакция окисления метана кислородом 
воздуха СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q. Концентрационные пределы взрыва-
емости метана в воздухе от 5 до 15% по объему. 

Одним  из направлений в  решении проблемы предупреждения взры- 
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вов метана и угольной пыли в шахтах, опасных по газу и пыли, является 
применение способов взрывозащиты, основанных на использовании рас-
пыленной воды или специальных химических соединений, которые играют 
роль отрицательных катализаторов (ингибиторов), теплопоглотителей в ре-
акциях окисления углеводородов. Такие вещества носят общее название 
флегматизаторов горения. Этим свойством обладают гидрокарбонаты нат-
рия и калия, гидрофосфаты аммония, бура и др. 
 

2.1. Экспериментальная часть. 
 

ОПЫТ 1.  Зависимость скорости химической реакции  
от концентрации реагирующих веществ. 

Соли тиосерной кислоты устойчивы в твердом состоянии и в раство-
ре. Тиосерная кислота неустойчива и при получении распадается самопро-
извольно по реакции 

Na2S2O3 + H2SO4  =  H2SO3 + S + Na2SO4 

с образованием сернистой кислоты и свободной серы. 
Постановка опыта основывается на следующем: в результате реак-

ции между серной кислотой и тиосульфатом натрия образуется сера, вы-
деляющаяся в виде белой мути. Время от начала реакции до момента появ-
ления мути зависит от скорости этой реакции. 

В три пробирки налить по 6 мл раствора серной кислоты. 
В первую пробирку влить 6 мл раствора Na2S2O3, быстро перемешать 

ее содержимое и одновременно включить секундомер. Отсчитать время (τ) 
до начала появления белой мути - коллоидной серы. 

Во вторую пробирку влить смесь 4 мл раствора тиосульфата натрия и 
2 мл воды. Наблюдать, через сколько секунд растворы сделаются мут-
ными. 

Результаты наблюдений записать по следующей форме, выразив зна-
чения скоростей реакций в условных единицах (десятичных дробях!) в 
виде v = 1/τ, где τ - время в секундах. 

Относительная концентрация раствора тиосульфата натрия записана 
в условных единицах раствораOSNaOSNa /

322322
VvC = ,  где Vраствора - общий 

объем раствора 12 мл. Тогда для первого случая 
322 OSNaC  50%, для второго 

- 33% и третьего - 17%, что соответствует значениям 3а, 2в, а. 
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№ 
опы- 

та 
Объем в мл 

Относит. 
концентр. 

322 OSNaC  

Время до 
появления 

мути, τ τ
=

1v  

 раствора 
H2SO4 

раствора 
Na2S2O3 

H2O    

1 6 6 0 3a   
2 6 4 2 2a   
3 6 2 4 a   

 
Результаты измерений необходимо представить в виде графика. На 

ось абсцисс наносят значения относительных концентраций в виде трех 
точек, отстоящих от начала координат на а, 2а, 3а, где а - произвольно выб-
ранный отрезок. Из каждой точки восстанавливается перпендикуляр, дли-
на которого соответствует значениям скоростей реакции в условных 
единицах. Далее следует обдумать, каким образом, пользуясь верхними 
концами этих перпендикуляров, провести линию, характеризующую зави-
симость скорости реакции  от концентрации. Подсказкой будет служить 
математическое выражение для скорости изучаемой реакции, которое 
нужно записать согласно закону действия масс. 

Сделать вывод о зависимости скорости реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 
 

ОПЫТ 2. Зависимость скорости реакции от температуры опыта 
 

Налить в одну пробирку 5 мл раствора  Na2S2O3, а другую - 5 мл рас-
твора H2SO4. Обе пробирки поместить в стакан с водопроводной водой. 
Спустя 5-7 минут измерить температуру воды и слить вместе содержимое 
обеих пробирок. Измерить время появится помутнение. 

В две другие пробирки налить по 5 мл тех же растворов. Поместить 
пробирки в стакан с водой, нагретой на 10° выше, чем в предыдущем 
опыте. Через 5-7 минут слить содержимое пробирок. Измерить время до 
появления мути. 

Повторить опыт, повысив температуру еще на 10°. 
Результаты наблюдений выразить в виде графика, откладывая по оси 

абсцисс температуру опыта, по оси ординат - относительную скорость 
реакции. 
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Сделать вывод о зависимости скорости реакции от температуры. 

2.2. Контрольные вопросы и задания. 

1. Реакция в водном растворе выражается уравнением: 

2KI + K2S2O8 = 2K2SO4 + I2. 

Как изменится скорость этой реакции при разбавлении реагирующей смеси 
в 2 раза? 

2. Записать математические выражения для скорости следующих 
газовых реакций 

а) CH3CHO  =  CH4 + CO,  в) H2 + Cl2  =  2HCl, 
б) 2N2O  =  2N2 + O2,   г) SO2 + 2H2  =  S + 2H2O. 

Предсказать изменение скорости этих реакций при увеличении кон-
центрации каждого из реагирующих веществ в 2 раза. 

3. Записать выражения для скорости реакций 
a) MgCO3  =  MgO + CO2,  в)  CaCO3 + 2HCl  =  CaCl2 + H2CO3, 
б)    2N2O  =  2N2 + O2,   г)   2Zn + O2  =  2ZnO. 

Как изменится скорость вышеуказанных реакций, если: 
а) увеличить концентрацию исходных веществ в 2 раза; 
б) увеличить давление в 2 раза. 

4. Срок хранения флотационного реагента, поступившего на обога-
тительную фабрику, согласно техническим условиям составляет при тем-
пературе 20°С 2 месяца. Воспользовавшись правилом Вант-Гоффа, рас-
считать срок годности этого флотореагента, если на складе фабрики под-
держивается 0°С, а температурный коэффициент скорости разложения 
равен 2. 

5.  Во сколько раз изменится скорость реакции 

2NO + O2  =  2NO2, 

если концентрация оксида азота уменьшится в 2 раза, а концентрация кис-
лорода увеличивается в 2 раза? 

6. Реакция протекает по уравнению 

СН3СООН + С2Н5ОН  =  СН3СООС2Н5 + Н2О, 

концентрацию СН3СООН увеличили от 0.3 до 0.45 моль/л, а концентрацию 
С2Н5ОН увеличили от 0.4 до 0.8 моль/л. Во сколько раз возросла скорость 
прямой реакции? 
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7.  Кальцинированная сода (безводная Na2CO3) используется в виде 
раствора в качестве регулятора щелочности флотационного процесса. При 
температуре 55°С сода растворяется в 6 раз быстрее, чем при 15°. Рассчи-
тать температурный коэффициент скорости растворения соды. 

8.  Для приготовления раствора силиката натрия требуемой плотнос-
ти, использующегося в качестве подавителя пустой породы, твердые проз-
рачные куски силикат-глыбы Na2SiO3 загружают в воду: нагревают до 95° 
и ведут перемешивание в течение четырех часов. Какой срок потребуется 
для получения раствора необходимой концентрации, если поддерживать 
температуру 90° (γ = 2)? 

3.  ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Ц е л ь  р а б о т ы  - Изучение влияния концентрации на сдвиг 
химического равновесия. 

Многие реакции идут не до исчезновения исходных веществ, а до 
состояния, не изменяющегося во временя, когда в реакционной смеси мож-
но обнаружить как исходные вещества, так и продукты реакции. Такое сос-
тояние системы называется химическим равновесием.  

С термодинамической точки зрения состояние равновесия характери-
зуются тем, что система достигает минимального значения энергии Гиббса 
(при заданных температуре, давлении и общем составе). 

С кинетической точки зрения при равновесии скорости процессов 
образования продуктов реакции из исходных веществ и исходных веществ 
из продуктов выравниваются. Скорость достижения равновесия в зависи-
мости от природы процесса, условий, а также наличия подходящих катали-
заторов может варьировать от малых долей секунды до веков и тысячеле-
тий. 

Если равновесие достигнуто, то для реакции 

аА + bВ  ⇔    сС +  dД        величина     Кр  =  [ ] [ ]
[ ] [ ]ba

dc

BA
ДC
⋅
⋅ ,  

называемая константой равновесия, принимает определенное значение. 
Константа равновесия зависит от температуры, но не зависит от конкрет-
ных количеств реагентов и порядка их взаимодействия.  

Изменение равновесных концентраций при внешнем воздействии 
называется с м е щ е н и е м  х и м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я .  
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Основным законом, управляющим смещением равновесия, служит прин-
цип Ле-Шателье: «Если на систему, находящуюся в равновесии, оказыва-
ется внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону, указывае-
мую воздействием, до тех пор, пока нарастающее в системе противодей-
ствие не станет равно оказанному воздействию». 

Внешним воздействием, смещающим равновесие, может быть изме-
нение температуры, давления, концентрации одного или нескольких ве-
ществ, участвующих в реакции. «Смещение равновесия в сторону, указан-
ную воздействием» означает, что при повышении давления преимущество 
получает процесс, ведущий к уменьшению объема, т.е. к тому же результа-
ту, что и само воздействие. Нагревание ведет к увеличению роли эндотер-
мического прочеса, т.е.  процесса, увеличивающего запас  энергии в сис-
теме (эндотермические реакции идут с поглощением тепла, а экзотерми-
ческие - с его выделением). 

Увеличение концентрации одного из веществ приводит к смещению 
равновесия в сторону расходования этого вещества. 
 

3.1.  Экспериментальная часть 
 

ОПЫТ 1. Влияние концентрации веществ на смещение  
химического равновесия. 

Реакция между хлоридом железа и тиоцианатом аммония протекает 
по уравнению: 

FeCl3 + 3NH4NCS  ↔  Fe(NCS)3 +  3NH4Cl 

Красная окраска образовавшегося раствора обусловлена содержани-
ем в нем тиоционата (роданида) железа. По изменению интенсивности 
этой окраски можно судить о направлении смещения равновесия при изме-
нении концентрации какого-либо реагирующего вещества. 

В одной пробирке приготовить смесь (по 4 мл) разбавленных раство-
ров FeCl3 и NH4NCS . Полученный окрашенный раствор разлить поровну в 
4 пробирки. 

В первую пробирку добавить 2 капли насыщенного раствора FeCl3. 
Во вторую пробирку добавить несколько кристалликов NH4NCS (или 
KNCS). В третью пробирку всыпать немного твердой соли NH4Cl (или 
КCl). Четвертую пробирку оставить для сравнения.  

Записать уравнение химической реакции и выражение для константы  
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равновесия. Сделать выводы о влиянии концентрации веществ на смеще-
ние химического равновесия с использованием принципа Ле-Шателье. 

Форма записи 

Что 
добавлено 

Изменение интенсивности 
окраски 

Смещение 
равновесия 

1.  FeCl3 
2.  NH4NCS 
3.  NH4Cl 

      более интенсивная 
      …………………... 
      …………………… 

вправо 
……… 
………. 

 

3.2.  Контрольные вопросы и задания 

1.  К гомогенных химических системах при постоянных давлении и 
температуре установилось состояние равновесия: 

2H2S + 3O2  ↔  2SO2 + 2H2O,    K = 3·105; 
2CH4 + 3O2 + 2NH3  ↔  2HCN + 6H2O, K = 1; 
4NH3 + 5O2  ↔  4NO + 6H2O,   K = 0.008; 
H2 + Cl2  ↔  2HCl,     K = 24.3. 

По данным значениям констант равновесия укажите, реагенты или 
продукты будут преобладать в равновесной смеси веществ. На основании 
закона действующих масс составьте выражения для констант равновесия. 

2.  В гетерогенных химических системах установилось состояние 
равновесия: 

Si(к) + 2H2O(г)  ↔  SiO2(к) + 2H2(г); 
Mg3N2(к) + 6H2O(г)  ↔  3Mg(OH)2(к) + 2NH3(г); 
CS2(г) + 2Cl2(г)  ↔  CCl4(г) + 2S(к); 
2NO2(г) + 2S(к)  ↔ N2(г) + 2SO2(г); 
10NO(г) + P4(г)  ↔  5N2(г) + P4O10(к); 
TiO2(к) + 2C(к) + 2Cl2(г)  ↔  TiCl4(г) + 2CO(г). 

На  основании закона  действующих  масс  составьте  выражения  для 
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констант равновесия. 
3. За последние 100 лет количество углекислого газа, поступающее 

за счет сжигания ископаемого топлива, возросло в 50 раз, а парциальное 
давление СО2 в атмосфере за это же время увеличилось в 1.2 раза. Объяс-
ните это соотношение, допустив, что СО2 поглощается океаном:  
СО2(г) + H2O(ж)  ↔  H2СО3(р). 

4.  Рассчитать равновесный выход диоксида серы в реакциях окисли-
тельного обжига сульфидных минералов - пирита, молебденита, пирроти-
на, если в состоянии равновесия количество SO2 равно 0.4 моль, а началь-
ный объем О2 составлял 33.6 л (н.у.): 

4FeS2(к) + 11O2(г)  ↔  2Fe2O3(к) + 8SO2(г); 
                      пирит 

2MoS2(к) + 7O2(г)  ↔  2MoO3(к) + 4SO2(г); 
                   молибденит 

4FeS(к) + 7O2(г)  ↔  2Fe2O3(к) + 4SO2(г). 
                    пирротин 

5.  Равновесный процесс, протекающий в подземных пещерах при 
образовании сталактитов и сталагмитов, можно описать уравнением 

Ca2+(p) + 2 −
3HCO (p)  ↔  CaCO3(к) + H2O(ж) + CO2(г). 

Напишите выражение для константы равновесия этого процесса. Укажите, 
в какую сторону сдвигается равновесие  а) при улетучивании СО2,  б) испа-
рении воды, в) увлажнении атмосферы в пещерах. 

6.  Состояние равновесия реакции окисления сфалерита 

2ZnS(к) + 3O2(г)  ↔  2ZnO(к) + 2SO2(г) 

установилось при равновесной концентрации диоксида серы, равной 0.25 
моль/л. Рассчитать исходную концентрацию кислорода. 

7.  В герметически закрытом сосуде объемом 0.25 л проводят реак-
цию восстановления антимонита 

Sb2S3(к) + 3CO(г)  ↔  2Sb(к) + 3COS(г). 

Равновесная концентрация каждого газообразного вещества равна 0.3 
моль/л. Для смещения равновесия добавляют 0.1 моль СО. Определить 
новые равновесные концентрации СО и СОS. 

8.  Определить,  влево  или  вправо  сместится положение равновесия  
реакций 



 20 

Fe2O3(к) + 3CO(г)  ↔  2Fe(к) + 3CO2(г),  ΔH° > 0; 
гематит 
3CaCO3(к) + 3SiO2(к)  ↔  3CO2(г) + Ca3Si3O9(к), ΔH°< 0, 

                                                                               волластонит 
Cu2CO3(OH)2(к)  ↔  2CuO(к) + CO2(г) = H2O(г), ΔH° > 0; 
   малахит 

2Mg2SiO4(к) + 2H2O(ж) + CO2(г)  ↔  Mg3(OH)4Si2O5(к)  + MgCO3(к), ΔH° < 0 
    форстерит                                            серпентин               магнезит 

при  следующих  воздействиях:  а) введение избытка диоксида углерода,  
б) нагревание,  в) увеличение давления. 

9.  На некоторых предприятиях систематически из труб в атмосферу 
выбрасываются оксиды азота, что можно наблюдать как газ красно-желто-
го цвета (лисий хвост). Объяснить причину различной интенсивности  ок-
раски этого газа в зависимости от времени года (лето, зима), если известно, 
что NO2 - бурый газ при -11°С превращается в димер N2O4 - бесцветные 
кристаллы, а при обычных условиях существует смесь  NO2 и N2O4 

2 NO2  ↔  N2O4. 

Укажите знак при ΔH в этом уравнении. 
 

4.  ИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 

Ц е л ь  р а б о т ы  - Изучение смещения ионного равновесия в вод-
ных растворах. 

Э л е к т р о л и т а м и  называют вещества, диссоциирующие в рас-
творах (или расплавах) на и о н ы  и способные проводить электрический 
ток. Распад вещества на ионы называется электролитической диссоциаци-
ей. Перенос тока в растворах (и расплавах) электролитов осуществляется 
положительными и отрицательными ионами, которые называются катио-
нами и анионами. К электролитам относятся соли, кислоты и основания. 

Для количественной характеристики электролитической диссоциа-
ции используется степень диссоциации α - доля моля электролита, сущест-
вующая в растворе в виде ионов: 

α  = С/С0, 

где  С - концентрация молекул, распавшихся на ионы, моль/л; 
С0 - исходная концентрация раствора, моль/л. 
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По величине степени диссоциации все электролиты делятся на силь-
ные и слабые. К сильным относятся те электролиты, α - степень диссоциа-
ции которых равна единица, т.е. С = С0.  Распад на ионы сильных электро-
литов протекает необратимо. В растворе сильного электролита не может 
быть недиссоциированных молекул. 

HNO3 = H+ + −
3NO ;   NaCl = Na+ + Cl─. 

К сильным электролитам относятся практически все соли, гидрокси-
ды щелочных и щелочно-земельных металлов и некоторые кислоты (на-
пример, НCl, HNO3, H2SO4, НBr, HI, HClO4) 
         Степень диссоциации слабых электролитов меньше единицы (С < С0). 
Их ионизация протекает обратимо: 

СН3СООН  ⇔   СН3СОО- + Н+;        Н2СО3  ⇔   Н+ + −
3HCO . 

Константу равновесия электролитической диссоциации слабого элек-
тролита называют константой диссоциации. Например, при 298 К   

5

COOHCH

HCOOCH
COOHCH 108.1

3

3
3

−⋅=
⋅

=
+−

C

CC
K . 

7

COH

HCOH
COH 104.4

32

3
32

−⋅=
⋅

=
−+

C

CC
K . 

Из величин констант видно, что угольная кислота по первой ступени элек-
тролит более слабый, чем уксусная кислота.  

Степень и константа ионизации слабого электролита связаны зависи-
мостью (закон Оствальда): 

α−
⋅α

=
1

0
2 CK . 

Если степень ионизации электролита значительно меньше единицы, 
то уравнение можно записать К = α2 · С0, откуда следует, что α возрастает с 
разведением раствора. 

В чистой воде кроме молекул Н2О содержатся  протоны и гидроксид-
ионы, при этом  

[ Н+] = [ОН-] = 1· 10-7 моль/л (25° С). 

Содержание протонов и  гидрокид-ионов  выражают  также через водород- 
ный показатель рН = 1g [Н+]. При рН = 7 среду водного раствора называют 
нейтральной, при рН < 7 - кислотной и при рН > 7 - щелочной. 
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Каковы пределы значений рН в природе? Рудничные воды выветри-
вающихся колчеданных месторождений, содержащие свободную серную 
кислоту, имеют рН около 2, а воды окисляющихся месторождений само-
родной серы в песчаниках - еще ниже. Воды кратерных озер имеют рН 1-3, 
торфяных болот около 4, буроугольных месторождений около 5, рН дож-
девой воды примерно 5.5. Обычные грунтовые воды имеют рН 6.5 - 8.5, 
морская вода (в зависимости от времени года, ее температуры, количества 
растворенной в ней углекислоты, органических кислот, привнесенных ре-
ками) колеблется от 8.2 до 8.5. В содовых озерах рН достигает 9-10. 
 

4.1.  Экспериментальная часть 
 

ОПЫТ 1. Сравнение относительной силы кислот 
В одну пробирку наливают 1-2 мл 2М раствора уксусной кислоты, в 

другую - столько же раствора соляной кислоты той же концентрации. В 
обе пробирки добавляют небольшое количество мелко измельченного 
известняка. Взбалтывая пробирки с содержимым, наблюдать, одинаково 
ли быстро растворяется СаСО3 во взятых кислотах. 

СаСО3↓ + 2Н+ = Са2+ + Н2О + СО2↑. 

Интенсивность выделения СО2 при этой реакции служит относи-
тельным индикатором концентрации водородных ионов. Рассчитайте, во 
сколько раз концентрация протонов в растворе НCl больше, чем в раство-
ре СН3СООН, если COOHCH3

K  = 1.8·10-5.  

Напишите уравнения диссоциации обеих кислот. 

ОПЫТ 2. Влияние концентрации одноименных ионов на 
 ионизацию слабой кислоты. 

К 1-2 мл 2М раствора уксусной кислоты в двух пробирках прибавь-
те 2 капли метилоранжа. Отметьте окраску индикатора. Добавьте при 
перемешивании в одну  пробирку несколько кристалликов ацетата аммо-
ния до изменения цвета раствора. Как изменился рН раствора? Объясните 
изменение рН, применяя правило Ле Шателье и используя выражение 
константы диссоциации СН3СООН 

ОПЫТ 3. Влияние концентрации одноименных ионов  
на ионизацию слабого основания. 
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В две пробирки наливают по 1-2 мл 2М раствора гидроксида аммо-
ния и по 2 капли фенолфталеина. В одну из пробирок добавляют при пере-
мешивании несколько кристалликов ацетата аммония до изменения цвета 
раствора. Объясните причину наблюдаемого изменения окраски на основа-
нии уравнения диссоциации  NH4OH, принципа Ле Шателье и константы 
диссоциации NH4OH. 

ОПЫТ 4. Определение характера диссоциации гидроксидов 

В три пробирки наливают по 2-3 мл растворов: в 1-ю - силиката нат-
рия, во 2-ю - сульфата никеля, в 3-ю - сульфата цинка. До начала выпаде-
ния осадков гидроксидов добавляют по каплям в 1-ю - раствор серной кис-
лоты, а во 2-ю - раствор гидроксида натрия. 

Содержимое каждой пробирки взбалтывают и разливают каждый 
осадок гидроксидов на две пробирки. В одну пробирку добавляют разбав-
ленной кислоты, а в другую концентрированной щелочи. На основании 
наблюдений за растворением осадков кремниевой кислоты, гидроксида 
никеля и гидроксида цинка в кислоте и щелочи сделайте вывод о кисло-
тно-основном характере электролитической диссоциации этих гидрок-
сидов.  

Напишите уравнения диссоциации гидроксидов. 
 

4.2. Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Присутствие каких ионов можно ожидать в водном растворе сер-
нистой кислоты H2SO3? Запишите выражения для констант диссоциаций 
этой кислоты. 

2.  Почему константа электролитической диссоциации служит более 
удобной характеристикой, чем степень диссоциации? 

3.  Объясните, почему соли являются сильными электролитами. На 
примере  NaHCO3 укажите характер химических связей, по которым элек-
тролитическая диссоциация протекает в водном растворе: а) практически 
полностью; б) частично; в) отсутствует. 
            4.  Укажите, корректно ли сопоставлять такие свойства, как раство-
римость вещества и способность его к электролитической диссоциации. 

5.  В практике  флотации используются  процессы с  низкими и высо- 
кими значениями рН флотационной пульпы. Можно ли приготовить рас-
творы с рН 0, -1, -2, 14, 15, 16? 
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6.  Вычислите концентрацию ионов водорода в 1М (9.45 %-ном) рас-
творе серной кислоты, рН которого - 0.005. Объясните полученный резуль-
тат. 

7.  В Первоуральске выпал кислотный дождь, водородный показа-
тель которого равен 2.5. Во сколько раз превышена концентрация иона 
водорода, если обычная дождевая вода имеет рН = 5.5? 

8.  Шахтные воды Кизеловского бассейна содержат 0.01 г/л ионов 
водорода. Рассчитайте водородный показатель этих вод, концентрацию 
ОН- ионов. Укажите, кислотный или щелочной характер имеют эти воды. 

9.  Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 
1 литру раствора уксусной кислоты с концентрацией 0.005 моль/л приба-
вить 0.05 моль ацетата натрия, считая, что концентрация недиссоциирован-
ных молекул уксусной кислоты, как и объем раствора остаются практичес-
ки постоянными?  COOHCH3

K   1.8 ·10-5. 
10.  Для оценки рН раствора сероводорода студент записал следую-

щие уравнения: 
H2S  = 2H+ + S2-;    S2- + H2O  ↔  HS- + OH-. 

 Таким образом, студент сделал  вывод, что среда щелочная. Найдите 
ошибки в его рассуждениях. 
 

5. РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА 
 

Ц е л ь  р а б о т ы  - выявление закономерностей протекания реакций 
ионного обмена в растворах электролитов. 

Минералы и горные породы в условиях земной поверхности стремят-
ся перейти в более устойчивые соединения. Известняки медленно раство-
ряются в водах, содержащих углекислоту, образую гидрокарбонат кальция. 
Грунтовые воды, содержащие Ca(HCO3)2, реагируют с сульфатно-хлорид-
но-магниевыми  (морскими) водами. При этом осаждаются гипс и дило-
мит: 
2Ca(HCO3)2 + MgCl2 + Na2SO4 = CaSO4 +  CaMg(CO3)2 + 2NaCl + 2H2CO3. 

                                                       гипс         доломит 

Так озера морского типа превращаются в озера континентального типа. 
Сульфатно-натриевые воды - результат выщелачивания горных  по- 
род, могут образовывать содовые озера. 

Ca(HCO3)2 + NaSO4 = CaSO4↓ + NaHCO3. 
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Изверженные горные породы выветриваются, в полевых шпатах 
содержание алюминия увеличивается от ранних пород к поздним. При 
этом из них выносятся катионы щелочноземельных металлов. Например, 
из анорита образуется каолинит 

CaO·Al2O3·2SiO2 + 2H2O + CO2 = Al2O3·2SiO2·2H2O + CaCO3. 

В результате воздействия растворов, содержащих в повышенных 

концентрациях ионы Mg2+ и −2
4SO , происходит доломитизация известняков 

2CaCO3 + MgSO4 = CaMg(CO3)2 + CaSO4. 

Если химическая реакция протекает, то она отличается следующими 
признаками: 

происходит образование осадка, или растворение осадка, или изме-
няется цвет осадка или раствора, или появляются пузырьки газа. 

Сущность ионных реакций обмена сводится к  соединению ионов в 
молекулы новых веществ. Равновесия ионных реакций в растворах смеща-
ются в сторону образования слабых электролитов (слабых кислот, слабых 
оснований, воды) и сильных электролитов (осадков, летучих веществ). 

Все кислые соли в воде растворяются, основные соли, как правило, 
нерастворимы. 

В ионных уравнениях сильные, хорошо растворимые электролиты 
записываются в форме ионов, а слабые электролиты, газы и осадки - в виде 
молекул. 

Рассмотрим следующие примеры  реакций. Запишем их сначала в 
молекулярной форме, а затем в виде кратких ионных уравнений. 
 

Fe(HCO3)2 + 2NaOH = FeCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O; 

Fe2+ + 2 −
3HCO  + 2OH- = FeCO3↓ + −2

3CO  + 2H2O; 

ZnSO4 + 4NaOH = Na2ZnO2 + Na2SO4 + 2H2O; 

Zn2+ + 4OH- = −2
2ZnO  + 2H2O; 

NaSiO3 + 2CO2 + 2H2O = H2SiO3↓ + 2 NaHCO3; 
−2

2SiO  + 2CO2 + 2H2O = H2SiO3↓ + 2 −
3HCO ; 

NH4OH + HCl  = NH4Cl  + H2O; 
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NH4OH + H+ = NH4Cl + H2O. 
 

5.1.  Экспериментальная часть 
 

ОПЫТ 1. Образование осадков 

а) В две пробирки наливают по 2 мл раствора хлорида бария и добав-
ляют в одну пробирку сульфата натрия, а в другую - нитрата калия. Напи-
сать молекулярное и ионное уравнения и сделать вывод, в каком случае 
соль реагирует с другой солью; 

б) В две пробирки наливают по 2 мл раствора сульфата меди. В одну 
пробирку добавляют 1 мл очень разбавленный (1%-ный) раствор гидрокси-
да натрия, а в другую - столько же разбавленного раствора той же щелочи. 
Написать молекулярные  и ионные уравнения, указав окраску образую-
щихся осадков и учитывая, что в первом случае образуется основной суль-
фат меди (CuOH)2SO4.  Сделайте вывод об условиях образования основной 
соли и гидроксида. Осадки сохранить для выполнения опыта 2б; 

в) В две пробирки наливают по 2 мл раствора хлорида кобальта.  В 
одну пробирку добавляют разбавленного раствора щелочи до образования 
синего осадка основной соли. Во вторую  пробирку приливают еще столь-
ко же щелочи и нагревают с целью получения гидроксида кобальта розово-
го цвета. Содержимое пробирок оставляют для проведения опыта 2в. На-
писать молекулярное и ионные уравнения, указав цвет осадков. 
 

ОПЫТ 2. Растворение осадков. 

а) Наливают в пробирку известковую воду Са(ОН)2, через этот раст-
вор пропускают углекислый газ из аппарата Киппа. Наблюдают образова-
ние белого осадка средней соли, продолжают пропускать пузырьки СО2 до 
растворения белого осадка и получения бесцветного прозрачного раствора 
кислой соли Са(НСО3)2. Написать молекулярные и ионные уравнения об-
разования карбоната кальция и растворения его. Сделать вывод об условии 
получения кислой соли. 

б) В обе пробирки опыта 1б добавляют серной кислоты до растворе-
ния осадков. Написать молекулярные и ионные уравнения реакции раство-
рения. Объяснить причину сдвига ионного равновесия; 
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в) Берут пробирки с осадками опыта 1в. В пробирку с синим осадком 
добавляют хлороводородной кислоты, в пробирку с розовым осадком - раз-
бавленной щелочи. Напишите  молекулярные и ионные уравнения. Наблю-
дать растворение одного из осадков. Дать объяснения наблюдениям. 
 

О П Ы Т  3. Образование газообразного вещества 
 

Все сульфиты, растворимые и нерастворимые в воде, разлагаются 
минеральными кислотами с выделением диоксида серы, который опреде-
ляют как запах горящей серы. 

К раствору сульфита натрия приливают разбавленной серной кисло-
ты. Обнаруживают запах SO2 , стараясь запомнить его. Это позволит 
впредь распознавать диоксид серы органолептически. 

Написать молекулярное и ионное уравнение реакции. 
 

О П Ы Т  4. Образование слабых электролитов 
 

а) Наливают в пробирку 1-2 мл раствора ацетата натрия и добавляют 
разбавленной серной кислоты. Определяют по запаху образующуюся 
уксусную кислоту; 

б) Наливают в пробирку 1-2 мл раствора хлорида аммония и добав-
ляют разбавленной щелочи. Определяют по запаху выделяющийся аммиак; 

в) Наливают в пробирку 3 мл раствора сульфата хрома (III) и прили-
вают к нему по каплям раствор разбавленной щелочи до появления серо-
зеленого осадка гидроксида хрома. 

Содержимое пробирки разделяют на две части. К одной части прили-
вают раствор серной кислоты, к другой - раствор щелочи. Сравнить цвет 
полученных растворов. Сделать вывод о характере гидроксида хрома. 

Для опытов а), б), в) написать молекулярные и ионные уравнения 
реакций, объяснить причины сдвига ионных равновесий. 

Сделать вывод, в каком направлении протекают реакции ионного 
обмена в растворах электролитов. 

5.2.  Контрольные вопросы и задания 
 

1.  Составить в молекулярном виде уравнения реакций растворения 
следующих малорастворимых минералов: 
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а) стронцианит SrCO3 переводят в водный раствор насыщением СО2 
суспензии минерала в воде; 

б) сассолин B(OH)3 обрабатывают избытком раствора едкого натра; 
в) гиббсит Al(OH)3  хорошо растворяется известковом молоке; 
г) азурит Cu(OH)2·2CuCO3 обрабатывают хлороводородной кисло-

той; 
д) гетит Fe2O3 хорошо растворяется в серной кислоте; 
е) гемиморфит Zn(OH)2·Zn3Si2O7 нагревают в растворе гидроксида 

натрия; 
ж) брусит  Mg(OH)2 разлагается раствором серной кислоты; 
з) борнит FeS · CuS · 2Cu2S обрабатывают соляной кислотой. 
2.  При смещении водных растворов одного из следующих веществ: 

NaOH, KOH, CsOH концентрацией 1 моль/л с одинаковыми объемами 1M 
раствором HCl, HBr, HNO3, HClO4 выделяется примерно одно и то же ко-
личество теплоты, составляющее 55-59 кДж/моль. О чем это свидетель-
ствует? Напишите уравнения реакции в ионном виде. 

3.  При смешении 1M водных растворов одной из следующих кислот: 
азотной, уксусной, бензойной с одинаковыми объема 1М растворов КОН 
обнаруживаются различные тепловые эффекты. Объясните, приведя урав-
нения реакций в молекулярно-ионном виде. 

4.  Укажите причины, по которым реакция 

Na2CO3(р) + Ca(OH)2(к)  ↔  СaCO3(к) + 2NaOH(р) 

обратима, составьте выражение для константы равновесия. Почему в этом 
процессе образуется только разбавленный раствор гидроксида натрия, а 
получение концентрированного раствора невозможно? 

5.  Для переработки карбонатных марганцевых руд предложен спо-
соб, основанный на выщелачивании их раствором хлорида кальция: 

MnCO3(к) + CaCl2(р)  ↔  CaCO3(к) + MnCl2(р). 
Можно ли регенерировать раствор хлорида кальция и вывести одно-

временно марганец в осадок добавлением к продуктам выщелачивания 
суспензии Ca(OH)2 ? Напишите уравнение реакции. 

6.  Растворение соли слабой кислоты в растворах кислот должно про-
ходить тем быстрее, чем больше концентрация ионов водорода. Однако 
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кальцит CaСО3 растворяется в растворе уксусной кислоты быстрее, чем в 
растворе серной. Почему? 

7.  В 250 мл раствора содержится 1 г NaOH. Вычислите молярную 
концентрацию и рН этого раствора. 

8.  Кислые растворы имеют кислый вкус, щелочные - вкус мыла. 
Сливаются равные объемы растворов хлороводородной кислоты и гидрок-
сида натрия одинаковой концентрации. Какой вкус полученного раствора? 

9.  Гашеную известь Ca(OH)2 используют при флотации для создания 
щелочной среды (рН 12 и более), отделения пирита от сфалерита и сульфи-
дов меди. Как изменяется рН растворов извести при хранении их в откры-
тых емкостях? Напишите уравнение реакции. 
 

6.  ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 
 

Ц е л ь  р а б о т ы  - Изучение свойств водных растворов, связанных  
с реакцией гидролиза солей. 

Природные воды часто не бывают нейтральными, а имеют либо кис-
лую, либо щелочную среду вследствие гидролиза. При химическом вывет-
ривании известняков образуются щелочные растворы, а пиритсодержащих 
- кислые. Изменение нейтральной реакции среды водного раствора - приз-
нак гидролиза соли, обменной химической реакции, протекающей с учас-
тием воды .Однако не все соли вступают в реакцию гидролиза. Если рас-
творить в воде хлорид калия KCl, нейтральная  реакция среды (рН = 7), 
характерная для чистой воды, не изменится. Соли, образованные сильным 
основанием и сильной кислотой (NaCl,  LiNO3, CsBr и т.п.), в реакцию 
гидролиза не вступают. 

С водой взаимодействуют:  1) соли, образованные слабыми основа-
ниями и сильными кислотами (NH4Cl, CuSO4, Zn(NO3)2 и т.п.);  2)  соли, 
образованные слабыми кислотами и сильными основаниями (Na2S, KCN, 
BaCO3 и т.п.);    3)  соли,  образованные  слабыми  основаниями  и слабыми  
кислотами (NH4CH3COO и т.п.). 

Из рассмотренных примеров следует, что в реакцию с водой вступа-
ют катионы слабых оснований и анионы слабых кислот. Если эти ионы 
многозарядны (Fe3+, Cu2+, −2

3CO , −2
3SiO   и т.п.), их взаимодействие с водой 

обычно идет до образования основного или кислого иона (первая ступень 
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гидролиза). Например, соль FeCl3, образованная слабым основанием с 
сильной кислотой, подвергается гидролизу по катиону: 

Fe3+ + НОН  ↔  FeOH2+ + H+ 

Или в молекулярной форме: 

FeCl3 + HOH  ↔  FeOHCl2 + HCl. 

В результате гидролиза соли  FeCl3 появляется избыток катионов  Н+ 
и раствор приобретает кислую реакцию, рН < 7. 

Гидролизу по аниону подвергаются соли, образованные сильным 
основанием и слабой кислотой. В качестве примера запишем уравнение 
гидролиза соли Na2CO3 в ионном виде: 

−2
3CO  + HOH  ↔  −

3HCO  + OH- 

И в молекулярной форме: 

Na2CO3 + HOH  ↔  NaHCO3+ NaOH.↑ 

Избыток анионов  OH-  придает раствору щелочную реакцию, рН > 7. 
Если же соль образована слабым малорастворимым основанием и 

слабой летучей кислотой, то происходит полный необратимый гидролиз. В 
таблице растворимости такие соли обозначены прочерком, означающим, 
что эти соли в водных растворах не существуют. Например, гидролиз кар-
боната железа (III): 

    Fe2(CO3)3 + 6H2О  =  2Fe(OH)3↓ + 3H2CO3; 
 

2Fe3+ + 3 −2
3CO  + 6H2O  =  2Fe(OH)3↓ + 

OH3
CO3

COH3
2

2
32

↑
 

т.е. карбонат железа (III) может существовать только в виде сухой соли, а в 
растворе он подвергается полному гидролизу, образуя труднорастворимый 
гидроксид железа (III) и слабую летучую угольную кислоту. В подобных 
случаях в осадок выпадает наименее растворимый из возможных продук-
тов  гидролиза.   Так,  растворимость  (CuOH)2CO3  меньше,  чем   Cu(OH)2,  
поэтому в зоне окисления минералов меди в известняках встречается 
малахит 

2CuSO4 + 2CaCO3 + H2O  ↔  (CuOH)2CO3 + CaSO4 + CO2, 

В водном растворе положительные ионы металлов гидратированы. 
Многие из них связывают воду так прочно, что их можно рассматривать 
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как комплексные ионы. Гидролиз солей, образованных слабыми основа-
ниями и сильными кислотами, происходит за счет молекул воды, входя-
щих в комплексный ион. При этом катион металла выталкивает за пределы 
внутренней сферы одноименно заряженный ион водорода из молекулы 
воды, среда становится кислой. Например, при гидролизе хлорида магния 
координационное число Mg2+ равно шести  

Mg2+ + 6H2O =  [Mg(H2O)6]2+  ⇔   [Mg(H2O)5OH]+ + H+; 

MgCl2 + 6H2O  ⇔   [Mg(H2O)5OH]Cl + HCl . 

Ионы Bi3+, Sb3+, Ti4+, V4+ обладают настолько сильным поляризующим дей-
ствием, что выталкивает из молекулы воды оба иона водорода, вследствие 
чего образуются ионы BiО+ висмутил, SbO+ антимонид, TiO2+ титанил, 
VO2+ ванадил. 

SbCl3 + HOH  ⇔   SbOCl + 2HCl. 
 

6.1.  Экспериментальная часть 
 

О П Ы Т  1.  Образование основной соли при гидролизе 

В три пробирки наливают по 3-4 капли нейтрального раствора лак-
муса и добавляют по 2 мл растворов: в одну пробирку - дистиллированной 
воды, в другую - сульфата натрия, в третью - сульфата алюминия. Сравни-
вают окраску индикатора в воде и растворах солей. Сделать вывод о воз-
можности гидролиза. 

Написать молекулярное и ионное уравнение реакции гидролиза: от-
разить отсутствие гидролиза в пробирке  с раствором Na2SO4. 

О П Ы Т  2. Образование кислой соли при гидролизе 

В две пробирки наливают по 3-4 капли нейтрального раствора фе-
нолфталеина и добавляют по 2 мл растворов: хлорида натрия и карбоната 
натрия. Сравнивают окраску индикатора в воде и растворах солей. 
Сделать вывод о возможности гидролиза. 

Написать молекулярное и ионное уравнение реакции гидролиза: 
отразить отсутствие гидролиза а пробирке с раствором NaCl. 

О П Ы Т  3.  Смещение равновесия гидролиза 

      Налить в пробирку 1-2 мл раствора нитрата висмута Bi(NO3)3 и раз-
бавить его водой в 3-5 раз. Наблюдать образование осадка, т.е. помутнение 
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раствора. Составить молекулярное и ионное уравнение реакции гидролиза, 
зная, что труднорастворимым продуктом является соль BiONO3. 
      В пробирку с осадком BiONO3 прибавить несколько капель концент-
рированной азотной кислоты. Наблюдать растворение осадка. Объяснить 
наблюдаемое, исходя из уравнения гидролиза. 

О П Ы Т  4. Влияние нагревания на гидролиз ацетата натрия 

К 3-4 мл раствора уксуснокислого натрия CH3COONa прибавить 1-2 
капли фенолфталеина и нагреть до кипения. Обратить внимание на появле-
ние розовой окраски, исчезающей при охлаждении раствора. 

Написать ионное и молекулярное уравнение реакции гидролиза ук-
суснокислого натрия. Объясните различие окраски при нагревании и 
охлаждении раствора. 

О П Ы Т  5. Полный гидролиз (совместный гидролиз) 

К 1-2 мл раствора сернокислого алюминия Al2(SO4)3 прилить такой 
же объем раствора карбоната натрия Na2CO3. Наблюдать выделение угле-
кислого газа и образование осадка гидроксида алюминия. Написать моле-
кулярное и ионное уравнение совместного гидролиза взятых солей. 
 

6.2. Контрольные вопросы и задания 
 

1.  На некоторых обогатительных фабриках иногда барабаны (емкос-
ти) из-под цианида натрия обезвреживают 10%-ным раствором железного 
купороса FeSO4. Напишите уравнения реакции, ведущих к образованию в 
этих условиях циановодородной кислоты, и покажите тем самым, что та-
кой способ растворения цианидов абсолютно недопустим. При подкисле-
нии до pН ≤ 9 работать с растворами цианида натрия опасно; безопасно 
при pН > 10. 

2.  Раствор  основания и  раствор  кислоты  смешивают в эквивалент- 
ных соотношениях. Для каких из перечисленных пар раствор будет иметь 
нейтральную реакцию: 

a)  NH4OH + HCl,  б)  NH4OH + CH3COOH, в)  NaOH + HCl, 

г)  NaOH + CH3COOH  ? 

 3.  Сточные воды обогатительных фабрик, содержащие гидрокарбо-
нат кальция, очищают от коллоидных примесей (удалить которые отстаи-
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ванием и фильтрованием невозможно) добавлением к ним сульфата алю-
миния. Образующийся хлопьевидный Al(OH)3 обволакивает коллоидные 
частицы примесей и вызывает их осаждение. Объясните образование 
Al(OH)3 и напишите уравнение реакции. 
 4.  Определить, возможна ли реакция окисления сфалерита кислоро-
дом воздуха в стандартных условиях, если 

ZnS(к) + 2O2(г) + 7H2O(ж) = ZnSO4∙7H2O(p). 
0
298G∆ , кДж/моль  -201   -237  -2564 

Сделайте вывод о кислотности рудничных вод, содержащих в качестве 
продукта выветривания сульфат цинка, записав уравнение реакции гидро-
лиза в молекулярном и ионном виде. 
 5.  При окислении пирита, преобладающего в колчеданных рудах, 
кислородом, растворенным в воде, выделяется сульфат железа (III). Посту-
пая с нисходящим током растворов в нижние горизонты, он реагирует с 
породой. Сделайте вывод о составе породы, если наблюдается совместное 
образование гипса CaSO4∙2H2O и лимонита Fe(OH)3. Напишите уравнение 
реакции взаимодействия сульфата железа (III) и породы. 
 6.  Объясните, приведя молекулярно-ионное уравнение, почему при 
нагревании раствора NaHCO3 реакция среды из слабощелочной переходит 
в сильнощелочную. 
 7.  В водном растворе хлорида цинка при нагревании происходит 
растворение кусочка металлического цинка. Напишите уравнения реакции, 
объясняя причину выделения водорода. 
 8.  В жесткой воде ионы железа обычно присутствуют в виде гидро-
карбоната железа (II). При хранении такой воды в открытых сосудах, же-
лезо окисляется кислородом воздуха, вода мутнеет из-за выпадения в оса-
док Fe(OH)3. Напишите уравнение реакции, в результате которой образует-
ся гидроксид железа (III). 

РАБОТА 1. Комплексные соединения 

 
Цель работы - познакомиться с методами получения комплексных 

соединений и их свойствами. 
Широко распространены среди минералов комплексные соединения. 

Комплексные соединения содержат катионный, анионный или нейтраль-
ный комплекс, состоящий из центрального атома или иона и связанных с 
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ним молекул или ионов лигандов. Центральный атом - комплексообразова-
тель - обычно представляет собой акцептор, а лиганды - доноры электро-
нов, и при образовании комплекса между ними возникает донорно-акцеп-
торная, или координационная связь. Комплексообразователь и лиганды 
образуют внутреннюю сферу комплексного соединения, которая в раство-
рах сохраняет индивидуальность, хотя может иметь место и диссоциация. 
За счет устойчивости внутренней сферы можно перевести в водный рас-
твор малорастворимые минералы. Например, кераргирит AgCl, плохо 
растворимый в воде, растворяется под действием насыщенного раствора 
хлорида натрия 

AgCl + NaCl = Na[AgCl2]. 

Шарпит UO2СO3H2O переходит в насыщенный раствор соды, об-
разуя Na4[UO2(CO3)3]. 

Нантокит растворяется при обработке концентрированным раство-
ром гидроксида аммония: 

CuCl + 2NH4OH = [Cu(NH3)2]Cl + H2O. 

Устойчивые комплексные соединения  K3[Fe(CH)6], Na2[Zn(OH)4], 
K4[Fe(CH)6] и др. служат в качестве подавителей флотации при обогаще-
нии руд. Образование комплексных соединений происходит при умягче-
нии воды, при защите металлов от коррозии и многих других процессах, 
использующихся в горнодобывающей и горноперерабатывающей промыш-
ленности. 

В водных растворах комплексные соединения полностью распадаются 
на ионы внутренней и внешней сферы 

 [Cu(NH3)2]Cl = [Cu(NH3)2]+ + Cl-. 

Комплексные ионы диссоциируют только частично, ведут себя как 
слабые электролиты 

[Cu(NH3)2]+ ↔ Cu++ 2NH3. 
Константа равновесия этого процесса называется константой нестой-

кости (Kн): 

( )[ ]+

+ ⋅
=

23

3

NHCu

2
NHCu

Н C
CC

K . 

Чем устойчивее комплексный ион в растворе, тем меньше величина 
константы нестойкости. 
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Опыт 1. Диссоциация сульфата железа - аммония 
Налить в три пробирки по 2-3 мл раствора соли NH4Fe(SO4)2. В пер-

вую пробирку добавить несколько капель раствора тиоцианата калия 
KSCN. О наличии, какого иона в растворе свидетельствует появление 
характерной красной окраски? 

Во вторую  пробирку добавьте несколько капель 30% -ного раствора 
щелочи. Слегка нагреть. Какой ион образует бурый осадок, а какой обус-
ловливает появление запаха аммиака? В третью пробирку добавить 1 мл 
хлорида бария. Какая соль вы падет в осадок? 

На три вышеприведенных вопроса ответить, записав четыре уравне-
ния реакций в ионном виде. 

Составить уравнение диссоциации исследуемой соли и сделать 
вывод, какой солью, двойной или комплексной, она является. 

 
Опыт 2. Диссоциация гексацианоферрата (III) калия 
Составить уравнение диссоциации гексацианоферрата (III) калия. 

Налить в две пробирки по 1 мл раствора этой соли. В одну из них добавить 
несколько капель щелочи, в другую - тиоцианата калия. Записать в ионном 
виде отсутствие взаимодействия комплексного иона со щелочью в первой 
пробирке и с тиоцианатом - во второй. 

Почему в растворе не обнаружено иона железа (III)? Сделайте вывод, 
какой солью, двойней или комплексной, является исследуемое вещество. 
Написать математическое выражение для константы нестойкости ком-
плексного иона. 

 
Опыт 3. Получение сульфата тетраамминмеди (II) 
Налить в пробирку 1-2 мл раствора сульфата меди и по каплям 

добавить раствор аммиака до выпадения осадка основной соли меди 
(CuOH)2SO4. Написать уравнение реакции образования этой соли   в 
молекулярном и ионном виде. 

Прилить избыток 5-6 мл гидроксида аммония. Наблюдать растворе-
ние (CuOH)2SO4 и образование фиолетового раствора, содержащего ком-
плексный ион тетраамминмеди (II)  [Cu(NH3)4]2+. 

Написать уравнение   реакции образования комплексных солей 
[Cu(NH3)4]SO4  и [Cu(NH3)4](OH)2 в молекулярном и ионном виде. 

 
Опыт 4. Получение тетраиодомеркурата (II) калия 
Налить в пробирку 3-4 капли раствора нитрата ртути (II) и добавить 

по каплям раствор иодида калия до появления ярко-красного осадка иоди-
да ртути. 
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Дальнейшее прибавление иодида калия вызывает растворение осадка 
и  образование  бесцветного  раствора  комплексной соли K2[HgI4] 

Написать уравнения образования и растворения осадка в молекуляр-
ном и ионном виде. 

 
  Опыт 5. Получение соединения, содержащего в молекуле 

комплексный катион и комплексный анион 
В пробирку внести 2-3 мл раствора  гексацианоферрата (II) калия и 3-

4 мл раствора сульфата никеля. К полученному осадку гексацианофер-рата 
(II) никеля добавить раствор гидроксида аммония до полного раство-рения 
осадка. Наблюдать образование бледно-лиловых кристаллов соли 
[Ni(NH3)6] [Fe(CN)6]. Написать в ионном виде уравнения реакций образо-
вания осадка и растворения осадка. 

 
Опыт 6. Растворение осадков за счет процесса  

      комплексообразования 
Процессы комплексообразования вызывают уменьшение равновесной 

концентрации ионов в насыщенном растворе малорастворимого соедине-
ния. Это смещает равновесие в системе раствор - осадок и вызывает 
растворение осадка. 

а)   Налить в пробирку 1 мл концентрированного раствора хлорида 
кальция, добавить 2 мл раствора сульфата натрия. Наблюдать выпадение 
осадка при встряхивании. Написать уравнение реакции в ионном виде. 

Полученный осадок сульфата кальция растворить в насыщенном 
растворе сульфата аммония. Написать уравнение реакции растворения 
СaSO4 (в молекулярной и ионной форме) в результате образования ком-
плексной соли (NH4)2[Ca(SO4)2]. 

б)   Налить в пробирку 3-4 капли раствора соли цинка и   добавить по 
каплям разбавленный раствор NаОН до выпадения осадка Zn(OH)2 и 
последующего растворения его с образованием [Zn(OH)4]2.  Написать 
уравнения реакций в молекулярном виде. 

 
Опыт 7. Комплексные соединения в реакциях обмена 

а)   Налить в пробирку 1-2   мл   раствора  гексацианоферрата (II)   
калия К4[Fe(CN)6]  и добавить несколько капель раствора Fe3+.  Наблюдать   
образование   осадка берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3. 

б) Налить в пробирку 1-2 мл раствора гексацианоферрата (III) калия 
K3[Fe(CN)6]3 и добавить несколько капель раствора, содержащего ион 
цинка. Отметить окраску осадка Zn3[Fe(CN)6]2. 

Написать молекулярные и ионные уравнения реакция. Сделать 
вывод об устойчивости комплексных ионов в реакциях обмена. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Укажите внутреннею и внешнюю сферы, комплексообразователь и 

лиганды в следующих комплексных соединениях: 
K3[Co(C2O4)3],  [Zn(NH3)4](NO3)2,  [Cr(CO)6], 

Na3[FeF6],  [Ti(H2O)6]Cl3,  H[AuCl4],  [Cr(C6H6)2]. 

 2.  Определите степень окисления и координационное число ком-
плексообразователя в следующих комплексных соединениях:  

Al[BH4]3,  [Pt(NH3)2Cl2],  K2[CuCl4],   

[Cr(H2O)6]Cl3,  Rb2[SnCl6],  Na[Au(CN)2Cl2],  

[Co(NH3)5Br]SO4,  Ca[Cr(NH3)2(SCN)4],  [Ir(NH3)3Cl3]. 

 3.  Объясните, какое основание является более сильным и почему: 
Ni(OH)2 или [Ni(NH3)4](OH)2 ? Какая кислота сильнее HCN или 
H[Ag(CN)]2 ? 

 4.  Степень гидролиза какой соли больше и почему: KCN или 
K[Ag(CN)]2 
 5.  Объясните   уменьшение   растворимости  PbCl2 в воде при до-
бавлении разбавленной HCl и увеличение  растворимости    этого осадка  
при добавлении концентрированной HCl. 
 6.  Сколько молей АgСl осаждается при   добавлении   нитрата 
серебра  к раствору [Co(NH3)5ClICl2  в  расчете на моль имеющегося 
кобальта? 

 
РАБОТА 2. Определение молярной массы эквивалента 

Цель работы - усвоить одно из важнейших химических понятий - 
понятие об эквиваленте - и научиться определять молярную массу эквива-
лента вещества.  

Молярная масса - отношение массы вещества к количеству вещества: 

ν
=

mM       (1) 

где М - молярная масса вещества; m - масса вещества; ν - количество 
вещества. 

Например, М (O) =16 г/моль; М (O2) = 32 г/моль. 
Эквивалент (Э) - это частица вещества, которая может замещать, 

присоединять, высвобождать или каким-либо другим образом эквивалент-
на одному иону водорода в ионообменных реакциях или одному электрону 
в окислительно-восстановительных реакциях. 
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Для определения   состава  эквивалента вещества необходимо исхо-
дить из конкретной реакции. Например: 

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O; 

Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O. 

В данной реакции один ион водорода эквивалентен 1/2 моль 
Cu(OH)2, поэтому эквивалент Cu(OH)2 равен половине его молекулы.  

Фактор эквивалентности (f ) - число, обозначающее, какая доля от 
реальной частицы эквивалентна одному иону водорода или одному элек-
трону. Например, в рассмотренном случае фактор эквивалентности: 
f(Сu(ОН)) = 1/2. 

Для оснований  фактор  эквивалентности определяется количеством  
гидроксильных ионов (ОН-), которые могут быть замещены либо замеща-
ются в конкретной реакции на кислотные остатки. 

Например, f(Fe(OH)3) = 1/3, но в конкретных реакциях может прояв-
ляться   неполная  кислотность   основания и необходимо определять 
конкретный фактор эквивалентности: 

Fe(OH)3 +2НСl = FeOHCl2 + 2H2O ;   f(Fe(OH)3) = 1/2 ;  

Fe(OH)3   + HCl = Fe(OH)2Cl + H2O;  f(Fe(OH)3) = 1. 

Для кислот фактор эквивалентности определяется количеством 
ионов водорода, которые могут быть замещены либо замещаются в 
конкретной реакции на катионы металла. 

Например, f (Н2SO4) = 1/2, так как в молекуле серной кислоты два 
иона водорода могут быть замещены на катион металла, но в реакции 

H2SO4  + NaOH = NaHSO4 + H2O;    f (H2SO4) = 1 

фактор эквивалентности серной кислоты равен 1. 
Фактор эквивалентности кислотного оксида равен фактору эквива-

лентности соответствующей ему кислоты. Так, фактор эквивалентности 
оксида углерода (IV) (СO2) равен 1/2, так как ему соответствует угольная 
кислота (H2CO3). 

Но в конкретной реакции фактор эквивалентности определяется ко-
личеством эквивалентов реагирующего с оксидом вещества. Так в реакции: 

CO2 + NaOH = NaHCO3;    f(CO2) = 1 

Фактор эквивалентности соли и основного оксида определяется про-
изведением степени окисления металла на количестве атомов металла в 
молекуле. Например: 
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f (Al2O3) = 1/(2·3) = 1/6;        f (FeCl3) = 1/(1·3) = 1/3. 

Зная фактор эквивалентности и молярную массу вещества, можно 
рассчитать молярную массу эквивалента (Э) данного вещества, которую 
часто для краткости называют эквивалентом 

Э =  f · M,     (2)  

Понятие эквивалента является одним из важнейших в химии, так как 
позволяет проводить количественные расчеты при взаимодействии ве-
ществ, пользуясь законом эквивалентов: "Все вещества реагируют в строго 
эквивалентных соотношениях". Иными cловами, если в химическую реак-
цию вступило   эквивалентов одного вещества, то количество эквивалентов 
любого другого вещества вступившего с ним в реакцию, будет тоже. Так, 
0.1 моль эквивалентов серной кислоты реагирует с 0.1 моль эквивалентов 
хлорида бария, или 0.1 моль эквивалентов нитрата свинца, или 0.1 моль 
эквивалентов гидроксида натрия, или 0.1 моль эквивалентов гидроксида 
меди и т. д. 

Количество эквивалентов вещества может быть рассчитано по фор-
муле: 

( )
( )

( )ва-в

вав
овэквивалент Э

−=ν
m

                           (3) 

Так как количества эквивалентов веществ, вступающих в реакцию, оди-
наково, то одной из формул, выражающих закон эквивалентов, может быть 
следующая: 

( )
( )

( )
( )2ва-в

2ва-в

1ва-в

1ва-в

ЭЭ
mm

=                         (4) 

Пользуясь этой формулой, можно практически определить молярную 
массу эквивалента вещества. Используемый метод основан на способности 
исследуемого вещества реагировать с кислотой: выделением газа (водоро-
да или диоксида углерода). Работа проводится на приборе, изображенном 
на рисунке. 
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Прибор состоит из пробирки (1), 
бюретки (2) на 100 мл, заполненной 
водой или  раствором хлорида натрия, 
стеклянной трубки и воронки (3),   
выполняющих роль уравнительного 
сосуда. 

Пробирка соединена с бюреткой  
стеклянной трубкой, на концах надеты 
резиновые пробки, герметично   закры-
вающие пробирку и бюретку.   Нижний 
конец бюретки соединен с  уравнитель-
ным сосудом  резиновой "трубкой дли-
ной 40-50 мм. Перед работой испытайте 
герметичность  прибора. Для этого под-
нимите   воронку на 15-20 см, закрепите 
ее в этом положении и наблюдайте в те-
чение 1-3 минут за постоянством уров-
ня жидкости в бюретке. Если уровень 
остается постоянным, то прибор герме-
тичен. 

 
 

Опыт 1. Определение 
эквивалента металла 

Получите у лаборанта исследуемый металл. В пробирку налейте 5-6 
мл 10 % -ного раствора соляной кислоты. Навеску металла заверните в   
небольшую полоску фильтровальной бумаги, верхнюю часть бумажки по-
лученного фунтика смочите водой и приложите к внутренней части про-
бирки так,  чтобы после того, как пробирка будет закрыта пробкой, этот 
фунтик на 1-3 см был ниже края пробирки и не касался кислоты. Убеди-
тесь,  что прибор вновь герметичен.  Установите бюретку и воронку так, 
чтобы положение воды в них было точно на одном уровне, но не выше 
нулевой отметки. Отметьте и запишите положение мениска в бюретке (при 
этом глаз должен находиться на уровне мениска). Наклоняя пробирку, до-
бейтесь того,  чтобы кусочки металла упали на дно пробирки. Наблюдайте 
выделение водорода и вытеснение воды в уравнительный сосуд. Когда 
весь металл растворится, дайте пробирке остыть, приведите   положение 
воды в бюретке и воронке к одному уровню и точно отметьте положение 
мениска в бюретке. Разность двух отсчетов - до и после реакции металла с 
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кислотой - дает объем водорода (V),   выделившегося при данных условиях 
(Т и Р). 



Форма записи результатов опыта 

Навеска металла m, г 

Объем выделившегося водорода при данных условиях V, мл 

Температура опыта Т, К 

Барометрическое давление Р, Па 

Давление насыщенного водяного пара при 
температуре опыта h, Па 

 
 

Обработка результатов опыта 

Пользуясь уравнением  Менделеева-Клапейрона, рассчитайте массы 
выделившегося водорода:  

RT
MVP

⋅

⋅⋅
= 222

2

HHH
Hm ,   г, 

где 
2HM  - молярная  масса водорода, 2 г/моль;  Т - температура опыта, К; 

R - газовая постоянная - 8.31 Дж/моль К; 
2HV  - объем выделившегося 

водорода, мл; 
2HP  - парциальное давление водорода, Па, рассчитанное по 

формуле: 
2HP  = Р - h, где Р - атмосферное давление, Па; h - давление 

насыщенного водяного пара при данной температуре, Па (см. таблицу 1) 
 

Таблица 1 

t, 0C h, Па t, 0C h, Па t, 0C h, Па 

11 1306 16 1813 21 2490 
12 1400 17 1933 22 2640 
13 1493 18 2066 23 2813 
14 1600 19 2200 24 2986 
15 1706 20 2333 25 3173 

По закону эквивалентов определите молярную массу эквивалента 
металла:  

2
2

H
H

Me
Me ЭЭ ⋅=

m
m ,  г/моль (экв); 
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222 HHHЭ Mf ⋅=  = 1/2·2 г/моль = 1 г/моль. 

Узнайте у преподавателя степень окисления растворенного вами ме-
талла, определите, какой это металл, и по таблице Д И. Менделеева рассчи-
тайте точную молярную массу эквивалента данного металла (Э точн.). 

Определите относительную погрешность опыта: 

%100
Э

ЭЭ
Me

точн.Me ⋅
−

=∆ . 

Контрольные вопросы и задания.  

1.    Почему при определении молярной массы соли в бюретку зали-
вают не воду, а раствор поваренной соли? 

2.    Почему при определении объема выделившегося газа необходи-
мо выравнивать уровни жидкости в бюретке и сообщающейся с ней 
трубке? 

3.    Какой оксид реагировал с 16г кислорода, если в реакцию вступи-
ло 64 грамма оксида, образованного элементом со степенью окисления 44, 
фактор эквивалентности оксида равен 1/2 ? 

4. Определите эквивалент металла, 56 г которого прореагировали с 
раствором, содержащим 109.5 г соляной кислоты. 

5. Зависит ли эквивалент химического элемента от степени окисле-
ния элемента или является постоянной величиной? 
 

РАБОТА 3. Окислительно-восстановительные реакции 

Цель работы  -    изучить    окислительно-восстановительные cвой-
ства химических соединений, составить уравнения окислительно-восстано-
вительных реакций, определить направление окислительно-восстанови-
тельных процессов по электродным потенциалам. 

Окислительно-восстановительные процессы широко распространены 
в природе, они протекают в атмосфере и в магматических расплавах. Руды 
и минералы земной поверхности окисляются при воздействии О2, СO2 и 
влаги, выветриваются, образуя гидроксиды, карбонаты, сульфаты. Напри-
мер, пирит разлагается во влажном воздухе 

2FeS2 + 2H2O + 7H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 
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с выделением серной кислоты. Растворы серной кислоты опускаются вниз, 
выделяя из сульфидов сероводород, который ниже уровня грунтовых вод  
в  отсутствии кислорода восстанавливает серебро, мышьяк, висмут, медь. 

Окислительно-восстановительные реакции сопровождаются перерас-
пределением электронной плотности. Если частица отдает электроны, то 
степень окисления элемента повышается и он переходит в окисленную 
формы (ОФ), если принимает, то элемент переходит в восстановленную 
форму (ВФ). Обе формы составляют сопряженную окислительно-восста-
новительную пару. В каждой реакции участвуют две сопряженные пары: 

 Сl2          +          2I-              →          2Cl-      +     I2. 
 ОФ1                   ВФ2                          ВФ1           ОФ2 

(окислитель)    (восстановитель) 

Окислительно-восстановительная способность атомов и ионов харак-
теризуется величиной их окислительно-восстановительного (электродного) 
потенциала, ϕ0 ОФ/ВФ - стандартный электродный потенциал. 

Располагая значениями электродных потенциалов, можно опреде-
лить возможность и направление окислительно-восстановительных реак-
ций, зная правило: сопряженная пара с более положительной величиной 
электродного потенциала выступает в качестве окислителя, а с отрицатель-
ной - в качестве восстановителя. 

Пример. В каком направлении могут самопроизвольно протекать реак-
ции: 

1)   2Fe3+ +   2I-  ↔ 2Fe2+ + I2, 
2)   2Fe3+ + 2Cl- ↔ 2Fe2+ + Cl2, 

если известны величины стандартных потенциалов следующих пар:  

ОФ/ВФ             I2/2I-         Fe3+/ Fe2+       Cl2/2Cl- 
  φ0, В            0.54              0.77           1.36 

Решение. Увеличение активности ОФ наблюдается с ростом алгебра-
ической величины. 

I2, как ОФ с наименьшим значением, не может окислять ионы Fe3+ и 
Cl-. Ионы  Fe3+ могут окислять иодид-ионы, не способны окислять ионы Сl- 
. Сl2 является ОФ пары с наибольшим значением ϕ0 и служит окислите-лем 
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для ионов Fe2+. Поэтому первая реакция протекает в прямом направле-нии, 
а вторая - в обратном: 

1)    2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ +I2; 
2)    2Fе2+ + Сl2 = 2Fе3+ +  2Сl-. 

Опыт 1. Окислительные свойства нитрита натрия 

В пробирку налейте 1 мл раствора иодида калия и столько же разбав-
ленной серной кислоты, а затем - на кончике шпателя добавьте сухой соли 
нитрита натрия. 

Отметьте выделение бесцветного газа NО, его побурение под дейст-
вием кислорода воздуха, а также окраску образовавшегося раствора при 
выделении йода. 

Напишите уравнение реакции на основе электронного баланса 
−ϕ /2II2

0  = 0.54 B;  /NONO2
−ϕ0  = 0.99 B, 

сравнивая эти потенциалы, решите, какая из двух пар будет играть роль 
восстановителя. Может ли в результате реакции образоваться диоксид 
азота? 

Опыт 2. Восстановительные свойства нитрита натрия 

Налейте в пробирку 1 мл раствора перманганата калия и добавьте на 
кончике шпателя сухой соли нитрита натрия до изменения окраски раство-
ра. Составьте уравнение реакции, имея в виду, что перманганат-ион в ней-
тральной среде восстанавливается до диоксида марганца (IV), нитрит-ион 
окисляется до нитрат-иона, а среда становится щелочной (образуется 
КОН) 

24 /MnOMnO−ϕ0  = +0.62 B;  -
23 /NONO−ϕ0  = -0.01 B, 

сравнивая эти потенциалы, решить, какая из двух пар будет играть роль 
окислителя. 

Опыт 3. Образование окрашенных перманганат-ионов 

Ионы Mn окисляются висмутатом натрия в азотнокислой среде с 
образованием перманганат-ионов: 

MnSO4 + NaBiO3 + HNO3 → HMnO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + Na2SO4 + H2O 

К 1-2 каплям сульфата марганца добавляют 4-5 капель раствора азот-
ной кислоты и на кончике шпателя висмутата натрия. 
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Реакция протекает без нагревания. Как объяснить появление малино-
вой окраски? 

+−ϕ 2
4 /MnMnO0  = 1.51 B;  +ϕ 3

3/BiNaBiO0  = 1.8 B, 

укажите окислитель и  восстановитель. 
Рассчитайте коэффициенты для проведенной реакции на основе 

электронного баланса. 
Опыт 4. Окислительные свойства сульфита натрия 

Налейте в пробирку 4-5 капель разбавленной серной кислоты, до-
бавьте 2-3 капли раствора  Na2S и Na2SO4 на кончике шпателя. Наблюдать 
выделение серы в виде белой мути 

Na2SO3 + Na2S + H2SO4 → S + Na2SO4+ H2O. 

Рассчитайте коэффициенты для этой реакции на основе электронно-
го баланса 

/SSO3
−ϕ 20  = 0.45 B;   -2S/S0ϕ  = -0.48 B, 

укажите окислитель и восстановитель. 

Опыт 5. Окислительные свойства перманганата калия в различных 
средах 

В три пробирки налить по 1 мл раствора перманганата калия.  
В первую пробирку добавляют 1 мл разбавленной серной кислоты. 
Во вторую пробирку наливают 1 мл воды.  
В третью пробирку помешают 1 мл щелочи.  
Затем в  каждую пробирку засыпают по половине стеклянной ложеч-

ки сухой соли сульфита натрия. 
В первой пробирке образуется ион Mn2+ 

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O. 

Во второй пробирке получается диоксид марганца (IV) 

KMnO4 + Na2SO3 + H2O → MnO2 + Na2SO4 + KOH. 

В третьей пробирке восстановление протекает до −2
4MnO  

KMnO4 + Na2SO3 + NaOH → K2MnO4 + Na2MnO4 + Na2SO4 + H2O. 

Подберите коэффициенты для уравнений методом электронного 
баланса 
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+−ϕ 2
4 /MnMnO0    =  1.51 B;  24 /MnOMnO−ϕ0  = 0.62 B, 

-2
44 /MnOMnO−ϕ0  = 0.56 B;  -2

34 /SOSO −ϕ 20       =  0.22 B. 

Установить, в какой среде перманганат калия является наиболее 
сильным окислителем. 

Опыт 6. Окислительные свойства дихромата калия.  

Налейте в пробирку 1-2 мл раствора  K2Cr2O7, столько же разбавлен- 
ной серной кислоты и добавьте несколько кристаллов сульфата железа до 
изменения окраски раствора. Напишите уравнение реакции, учитывая, что 
Fe2+ окисляется до Fе3+ , дихромат-ион  восстанавливается до Cr3+ 

+−ϕ 3
7 /2CrOCr 2

2
0  = 1.33 B;  ++ϕ 23 /FeFe0  = 0.77 B. 

Контрольные вопросы и задания 

 1.   Какие из реакций являются окислительно-восстановительными, 
укажите для них окислитель, восстановитель и среду 

Pb3O4 + 4HNO3 = PbO2 + 2Pb(NO3)2 + 2H2O; 
2MnO2 + 3PbO2 + 6HNO3 = 2HMnO4 + 3Pb(NO3)2 + 2H2O; 

2Na2CrO4 + H2SO4 = Na2Cr2O7 + Na2SO4 +H2O; 
4KMnO4 + 4KOH = 4K2MnO4 + O2 +H2O; 
2KMnO4 + H2SO4 = Mn2O7 + K2SO4 +H2O. 

 2.   Рассчитайте коэффициенты для реакций 

Zn + NaAsO2 + HCl = AsH3 + ZnCl2 + H2O + NaCl; 
CuS + HNO3  = CuSO4 + NO2 + H2O; 

K2MnO4 + H2O = KMnO4 + MnO2 + KOH; 
KOH + Cl2 = KClO3 + KCl +H2O. 

 3.  Какие из приведенных реакций могут проткать самопроизвольно? 

H3PO3 + 2AgNO3 + H2O = 2Ag + 2HNO3 + H3PO4; 
H3PO3 + Pb(NO3)2 + H2O = Pb + 2HNO3 + H3PO4; 

ϕ0 Ag+/Ag  =  0.8 B       ϕ0 Pb2+/ Pb = -0.13 B       ϕ0 H3PO4/H3PO3 = -0.28 B. 

 4.   Укажите, какое из уравнений соответствует реальному протека-
нию химической реакции? 
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4N2H4 + 8HNO3 = 5N2 + 6NO2 + 12H2O; 
N2H4 + 4HNO3 = N2 + 4NO2 + 4H2O; 

2N2H4 + 16HNO3 = N2 + 18NO2 + 12H2O. 
 

Работа 1.    ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Цель работы - изучение электрохимических процессов, протекающих 
при работе гальванических элементов, расчет значений ЭДС гальваничес-
ких элементов и величин энергии Гиббса по значениям электродных 
потенциалов. 

Химические источники электрической энергии имеют широкое рас-
пространение, т.к. для многих современных машин, аппаратов и транспор-
та требуются автономные источники электрической энергии. Любое гор-
ное предприятие используют химические источники тока. Простейший 
пример химического источника тока - гальванический элемент.  

В гальванических элементах протекают процессы превращения 
химической энергии окислительно-восстановительных реакций в электри-
ческую.  

Электрохимическая схема гальванического элемента. 

Fe | FeSO4 || NiSO4 | Ni     или     Fe | Fe2+ || Ni2+| Ni 

Отрицательным полюсом (анодом) этого гальванического элемента 
является железо, поскольку его электродный потенциал меньше потенциа-
ла никеля. 

(-) Fe | FeSO4 || NiSO4 | Ni (+) 
(-)   Fe⁰  -  2e  = Fe2+ 
(+)  Ni2+ +  2e  = Ni⁰ 

_______________________________ 

Fe⁰  +  Ni2+  =  Fe2+  +  Ni⁰ 

Электродвижущая сила(ЭДС) гальванического элемента определяет-
ся по равности электродных потенциалов: ЭДС = ϕ (+) - ϕ (-), соответствую-
щих процессам, протекающим на положительном и отрицательном полю-
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сах гальванического элемента. Пользуясь таблицей стандартных электрод-
ных потенциалов, можно определить ЭДС этого гальванического элемента: 

E  =  0
окϕ  -  0

восϕ   =  0
Ni/Ni2+ϕ  -  0

Fe/Fe2+ϕ =  -0.25  -  (-0.44)  =  0.19 В 

Изменение энергии Гиббса 0
298G∆  связанно с ЭДС гальванического 

элемента соотношением  0
298G∆ = -nFE,  где n - число электронов, принима- 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид установки для измерения электродвижущей 
силы  гальванического  элемента  в  рабочем  состоянии 
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ющих   участие  в  реакции;   F - постоянная   Фарадея    (96500 Кл/моль);  
E - ЭДС гальванического элемента. 

Опыт 1. Медно - цинковый гальванический элемент. 

В два химических стаканчика налейте равные объемы растворов 
сульфата цинка (СM = 1моль/л) и сульфата меди (СM = 1моль/л). Опустите 
пластинки цинка и меди в растворы собственных солей. Растворы соедини-
те электролитическим ключом - жидкостным мостиком, заполненным на-
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сыщенным раствором хлорида калия. Провода внешней цепи присоедини-
те к гальванометру. 

1. Напишите: электрохимическую схему полученного гальваническо-
го элемента; процессы, протекающие на отрицательном и положительном 
полюсах гальванического элемента;  суммарную окислительно-восстано-
вительную реакцию в ионной и молекулярной формах. 

2.   Укажите направление перехода электронов во внешней цепи. 
3.   По значениям электродных потенциалов рассчитайте ЭДС галь-

ванического элемента. 
4.   Запишите показание гальванометра в вольтах (В) и сравните его с 

расчетным значением ЭДС. 
         Последующие опыты 2, 3 и 4 оформить по той же схеме (пункты 1-4). 

Опыт 2. Медно-свинцовый гальванический элемент 

Опустите в растворы собственных солей пластинки из меди и свин-
ца. Концентрации растворов задаются преподавателем. Соедините раство-
ры электролитическим ключом. Присоедините провода внешней цепи к 
гальванометру. Наблюдайте отклонение стрелки гальванометра, указываю-
щее на возникновение электрического тока. 

Опыт 3. Медно-кадмиевый гальванический элемент. 

В один стаканчик налейте раствор сульфата кадмия ( СM = 1 моль/л), 
а в другой налейте раствор сульфата меди (СM = 1 моль/л). Погрузите в эти 
растворы соответственно пластинки из кадмия и меди, соедините электро-
литическим ключом. Провода внешней цепи присоедините к гальвано-
метру. 

Опыт 4. Свинцово-цинковый гальванический элемент. 

Налейте в два химических стаканчика равные объемы растворов со-
лей свинца (II) и цинка, их концентрации задаются преподавателем. Опус-
тите в них соответственно пластинки свинца и цинка. С помощью электро-
литического ключа соедините растворы солей. Подключите во внешнюю 
цепь гальванометр. 

Контрольные вопросы и задания. 

1.  Объясните, почему показания гальванометра отличаются от рас-
четного значения ЭДС? 
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2.  Каким образом можно добиться возрастания ЭДС в гальваничес-
ких элементах? 

3.  Какие изменения концентрации растворов солей на электроде - 
окислителе и электроде - восстановителе приводят к увеличению и умень-
шению ЭДС? 

4.  Халькопирит  (ϕ = 0.42  В) растворяется в природных водах чрез-
вычайно медленно. Почему при контакте с пиритом (ϕ = 0.7  В) этот про-
цесс ускоряется? 

5.  Рассчитайте значение ЭДС и энергии Гиббса медно-цинкового 
гальванического элемента, если концентрация раствора сульфата цинка 
равна 0.5 моль/л, а концентрация сульфата меди равна - 2 моль/л. 

6.  Приведите примеры двух гальванических элементов, в одном из 
которых железо будет отрицательным полюсом (анодом), а в другом будет 
положительным полюсом (катодом). 

Работа 2. ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ. 

Цель работы - изучение электрохимических процессов, протекающих 
при электролизе водных растворов солей с инертным и растворимым ано-
дами, запись процессов, происходящих на катоде и аноде. 

Практически нет ни одной отрасли техники, где бы не применялся 
электролиз. При выполнении строительных работ проводят электрохимии-
ческую обработку глинистых грунтов, при обогащении полезных ископае-
мых прибегают к электрохимическому кондиционированию флотационной 
пульпы. В том случае, когда другие методы не обеспечивают необходимой 
степени  очистки воды, используют электрохимическую обработку произ-
водственных сточных вод пропусканием через электрокоагуляторы с 
электродами из железа или алюминия. 

При электролизе рассматриваются процессы на электродах: катоде, 
заряженном отрицательно, и аноде, заряженном положительно. Внешний 
источник тока выполняет роль своеобразного электронного насоса, кото-
рый “нагнетает” электроны на катод и “откачивает” электроны с анода. 
Когда потенциалы электродов достигают определенных значений, на них 
становится возможным заряд ионов или молекул из раствора - начинается 
электролиз. 
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Катодные процессы: На катоде в первую очередь протекает тот про-
цесс восстановления, потенциал которого более положителен. При элек-
тролизе водных растворов на катоде выделяются все металлы, потенциалы 
которых положительнее, чем -1.0 В. 

Если в растворе находятся лишь ионы металлов, более активных чем 
марганец, потенциалы которых отрицательнее, чем -1.0 В, на катоде выде-
ляется водород из воды по реакции: 

2H2O  +  2e  =  H2  +  2OH¯. 

Анодные процессы: на нерастворимых анодах из Pt, Ti, С происхо-
дит процесс окисления того восстановителя, потенциал которого более 
отрицателен. Практически: если в растворе имеются анионы I¯, Br¯, Cl¯, 
не содержащие кислород, то они окисляются с выделением I2, Br2, Cl2, 
соответственно. 

2Hal¯ - 2e  =  Hal2. 

Если же в растворе имеются лишь ионы F¯, или анионы, содержащие 
кислород, потенциал которых больше 2.0 В, то на аноде выделяется кисло-
род из воды по реакции: 

2H2O - 4e = O2 + 4H⁺      в кислой и нейтральной средах 
4OH¯ - 4e = O2 + 2H2O      в щелочной среде. 

В зависимости от окисляемости материала анода различают процесс-
сы с растворимым и нерастворимым (инертным) анодом. Растворимые ано-
ды (большинство металлов) в ходе электролиза окисляются, посылая свои 
ионы в раствор. Например: Сu  -  2e  =  Cu2+, Ni - 2e = Ni2+. Инертные элек-
троды при электролизе окислению не подвергаются. К числу наиболее рас-
пространенных инертных анодов относятся электроды из платины, графи-
та, титана. 

Примеры электролиза водных растворов солей 

1. Электролиз водного раствора SnCl2, анод Pt 
Катод (-) Sn2+ + 2e =  Sn⁰ 
Анод  (+) 2Cl¯ - 2e   =  Cl2 
2. Электролиз водного раствора CuSO4, анод Cu 
Катод (-) Cu2+ + 2e  =  Cu⁰ 
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Анод(+) Cu   -  2e   =   Cu2+ 

Опыт 1. Электролиз водного раствора сульфата натрия 
с графитовым анодом 

Получите электролизер, заполненный раствором сульфата натрия, с 
графитовыми электродами и пропустите постоянный электрический ток 
напряжением 12 В. Через 1-2 минуты сравните интенсивность выделения 
пузырьков газа на электродах, определите расположение катода и анода. 

В околокатодное пространство налейте несколько капель фенолфта-
леина, а в околоанодное - лакмуса. Окраска индикаторов должна изменить-
ся. Объясните наблюдаемое явление, составив электронно - ионные схемы 
процессов, протекающих на катоде и аноде, и указывая стандартные значе-
ния окислительно - восстановительных потенциалов.  

Опыт 2. Электролиз водного раствора иодида калия 
с графитовым анодом 

Получите электролизер, заполненный раствором иодида калия с гра-
фитовыми электродами, присоедините электроды к сети постоянного тока. 
Через 1-2 минуты наблюдайте изменение окраски раствора. 

Запишите результаты опыта, составив электронно-ионные схемы 
процессов, протекающих на катоде и аноде с указанием величин стандарт-
ных окислительно-восстановительных потенциалов. Объясните, почему и 
у какого электрода появилась окраска, почему на катоде не выделяется 
металлический калий.   

Опыт 3. Электролиз водных растворов сульфатов кадмия, 
меди, никеля, цинка, нитрата свинца. 

Получите электролизеры, заполненные водными растворами солей, 
присоедините графитовые электроды к сети постоянного тока. Пропускай-
те электрический ток в течение получаса, пока на одном из электродов не 
появится налет металла.  

Поменяйте полюса на электродах, т.е. произведите переполюсовку 
электродов поворотом вилки относительно розетки. Снова пропускайте 
электрический ток. 

Составьте электронно-ионные схемы катодного и анодного процесс-

сов с указанием величин стандартных электродных потенциалов, протека-
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ющих при электролизе всех солей: а) с графитовым анодом; б) с соответ-

ствующим металлическим анодом.    

Контрольные вопросы и задания 

1. Если на электродах могут протекать несколько электрохимических 

процессов, то какой из них реализуются и что является критерием, опреде-

ляющим его преимущество? 

2.  В какой последовательности должны разряжаться на катоде ионы 

Ag+, Fe2+, Cu2+, Bi3+, Sn2+, если в растворе они содержатся в одинаковой 

концентрации? Чем эта последовательность определяется? 

3.  Составьте электронно-ионные схемы катодного и анодного про-

цессов, происходящих на медных электродах при электролизе водного рас-

твора нитрата калия. 

4.  При электролизе водного раствора соли значение рН в приэлек-

тродном пространстве одного из электронов возросло. Раствор какой соли 

подвергся электролизу:  а) CdSO4; б) CuCl2; в) KBr ?  

5.  Рудное тело, содержащее сульфид-

ные минералы в количестве, достаточном для 

того, чтобы обеспечить электропроводность, 

можно рассматривать как нерастворимый                                                                                 

электрод в поле Земли. В грунтовых водах,                

окружающих рудное тело, концентрация 

электролитов изменяется с глубиной. 

Верхний конец проводника играет роль ка-

тода, а нижний - анода. Катионы подъемных 

вод перемещаются к катоду, а ионы - к 

аноду, как показано на приведенной схеме.   

На а н о д е  происходит окисление, минералы теряют электроны и 

переходят в раствор. 

Например, растворение пирита характеризуется уравнением: 

Поток кислорода  
O2 

Железная 
    шляпа 

Зеркало 
грунтовых вод 

Рудное тело 
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FeS2  +   8H2O  -  14e  =  Fe2+ +  2 −2
4SO   +  16H+ 

халькопирита:   CuFeS2  +  8H2O  -  16e  =  Cu2+ +  Fe2+ +  2 −2
4SO  +  16H+. 

Образующиеся ионы меди (II) вступают в обменные реакции созда-

ют так называемую зону вторичного обогащения. Сфалерит замещается 

ковеллином: 

ZnS  +  CuSO4  =  CuS  +  ZnSO4 

халькопирит обогащается медью за счет образования халькозина: 

CuFeS2  +  CuSO4  =  Cu2S  +  FeSO4  +  S. 

На к а т о д е  происходит восстановление. Из нескольких возмож-

ных катодных процессов протекает тот, потенциал которого более положи-

телен. Катодные процессы в верхней части рудного тела заключается в по-

треблении электронов, высвободившихся на аноде и переместившихся на 

катод. Здесь могли бы восстанавливаться катионы, но в первую очередь 

реагирует атмосферный кислород, приток которого осуществляется непре-

рывно, а потенциал намного положительнее, чем у прочих участников 

геохимического процесса. 

O2  +  2H2O  +  4e  =  4OH¯ 

а)   используя уравнение ионно-электронного баланса, составьте сум-

марную реакцию растворения пирита в молекулярном виде; 

б)   какова среда ( значение водородного показателя ) рудничных вод 

каменноугольных шахт, если уголь содержит примеси сульфидов?  

в) составьте уравнение электронного баланса для приведенной выше 

реакции взаимодействия халькопирита и сульфата меди с образованием 

халькозина. 
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Работа 3. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы - изучение электрохимических процессов, протекающих 
при работе коррозионных гальванопар.  

Десятки миллионов тонн металла ежегодно теряются вследствие кор-
розии. Горное дело является одним из наиболее металлоемких произ-
водств. Вполне возможно сократить потери от коррозии за счет лучшего 
понимания горными инженерами важнейших физико - химических законо-
мерностей коррозии. Чаще всего разрушение металлов вызывается элек-
трохимической коррозией, которая является результатом эксплуатации 
металлического оборудования при повышенном содержании коррозионно-
активных веществ в шахтах, на карьерах и в горных породах. 

Электрохимическая коррозия происходит в средах, проводящих 
электрический ток, сопровождается направленным движением электронов 
и ионов. Электролиты могут содержаться даже в тонком невидимом слое 
влаги, адсорбированной из воздуха поверхностью металла. Реальная по-
верхность твердых металлов неоднородна. Различные примеси в металле, 
его структурная неоднородность, механическая деформация металла, 
различие концентраций коррозионных агентов в растворах, контактирую-
щих  с металлом - все это приводит к тому, что на одних участках поверх-
ности коррозирующего металла идет процесс окисления металла (анодный 
процесс), а на других - процесс восстановления окислителя (катодный 
процесс). 

  Схема электрохимической коррозии становится таким образом ана-
логичной схеме работы короткозамкнутого гальванического элемента, в 
котором протекает анодное окисление металла и катодное восстановление 
окислителя. В литературе по коррозии окислитель обычно обозначают спе-
циальным термином деполяризатор. Самыми распространенными деполя-
ризаторами в процессах электрохимической коррозии являются растворен-
ный кислород и ионы водорода. Соответственно различают процессы с 
кислородной и водородной деполяризацией.  

С кислородной деполяризацией коррозируют металлы, находящиеся 
во влажной атмосфере, в воде, нейтральных растворах солей, во влажном 
грунте. Это самый распространенный тип коррозионных процессов.  

(─)      Fe  -  2e  =  Fe2+ 
(+)      O2  +  2H2O  +  4e  =  4OH¯ 
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2Fe  +  O2  +  2H2O  =  2Fe(OH)2 
В процессах коррозии с водородной деполяризацией окисление ме-

талла происходит под действием ионов водорода: 

2H+  +  2e  =  H2            в кислой среде; 
2H2O  +  2e  =  H2  +  2OH¯          в щелочной и нейтральной средах. 

Коррозия с водородной деполяризацией преобладает в следующих 
условиях: для большинства металлов в растворах кислот, для очень актив-
ных металлов в нейтральных растворах (например, коррозия магния в воде 
и растворах хлорида натрия), для амфотерных металлов (например, олово, 
цинк, алюминий) в растворах щелочей. 

Коррозию значительно замедляет поляризация. Концентрационная 
поляризация - накопление ионов металла на аноде и недостаточно быстрое 
связывание электронов, поступающих на катод, вследствие уменьшения 
концентрации окислителя в растворе. Газовая поляризация - слой адсор-
бированного водорода на поверхности катода, затрудняющий дальнейшее 
восстановление, если окислителями были ионы водорода. 

Во многих случаях металл предохраняет от коррозии образующаяся 
на его поверхности стойкая нерастворимая оксидная пленка. Однако, неко-
торые анионы, например, хлориды, разрушают такие пленки за счет связы-
вания катионов металлов прочные комплексные ионы, растворимые в воде, 
которые легко удаляются с поверхности металла тем самым усиливая кор-
розию. 

Коррозию замедляют введением в жидкую фазу ингибиторов. Инги-
биторы образуют с металлом нерастворимые соединения-соли или прочно 
связанные поверхностные соединения и таким образом предохраняют по-
верхность от дальнейшего окисления. Ингибиторы как бы наносят на по-
верхность металла слой масляной краски толщиной в одну молекулу. 

Опыт 1. Коррозия оцинкованного и луженого железа 
в кислой среде 

В две пробирки наливают по 2-3 мл разбавленной серной кислоты. 
Затем кусочек пластинки из оцинкованного железа помещают в первую 
пробирку, а во вторую - кусочек пластинки из луженого железа (покрытого 
оловом). В обе пробирки доливают по 1 мл раствора гексацианоферрата 
(III) калия, с помощью которого можно обнаружить Fe2+, которые образу-
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ются при коррозии железа. Ион Fe2+ с этим реактивом дает характерное 
синее окрашивание в соответствии с реакцией: 

3Fe2+  +  2[Fe(CN)6]3-   =  Fe3[Fe(CN)6]2  ↓ 

Через несколько минут наблюдать растворение железа в кислоте, 
замечая синее окрашивание на срезах одной из пластинок. 

Результаты опыта занести в таблицу: 

 Оцинкованное железо Луженое железо 

     Коррозионная 
     гальванопара   

     Процессы              (-) 
     на полюсах           (+) 

  

  

Суммарная реакция   

  Синеет через минуту   
 

В строке "коррозионная гальванопара" запишите электрохимическую 
схему гальванического элемента. 

Сделайте вывод, какой металл растворяется при коррозии оцинко-
ванного и луженого железа и может ли быть использован цинк в качестве 
протектора для защиты стального оборудования. 

Слейте кислоту в стакан для слива кислот осторожно, не теряя кусоч-
ков железа. Налить воды в пробирки и промыть 2 раза кусочки металла от 
кислоты, не доставая их из пробирок. 

Опыт 2.  Коррозия оцинкованного и луженого железа 
в нейтральной среде. 

В две пробирки с кусочками металла из опыта 1 наливают по 2-3 мл 
раствора хлорида натрия и добавляют в каждую по 1 мл раствора гекса-
цианоферрата ( III ) калия. 

Через несколько минут замечают синее окрашивание на боковых 
срезах одной из пластинок. 
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Результаты опыта запишите в такую же таблицу, как и в первом 
опыте. 

Сделайте вывод, какой металл растворяется при коррозии. 
Опыт 3. Растворение химически чистого цинка  

и цинка, частично покрытого медью, в серной кислоте 

В пробирку помещают гранулу химически чистого цинка и 2-3 мл 
разбавленной серной кислоты. Начавшееся растворение цинка через неко-
торое время замедляется или прекращается совсем. 

В другую пробирку наливают 2-3 мл раствора сульфата меди и опус-
кают такую же гранулу цинка. Через 4-5 минут осторожно сливают раст-
вор и промывают омедненный цинк 2-3 раза водой. Воду сливают, добав-
ляют 2-3 мл разбавленной серной кислоты и наблюдают выделение газооб-
разного водорода. 

Результаты опыта запишите в виде ответов на следующие вопросы: 
          1. Объясните, почему замедляется растворение химически чистого 
цинка в серной кислоте? 
          2.  Составьте электрохимическую схему коррозионной гальванопары, 
образованной цинком и металлической медью, выделившейся на его 
поверхности. 
           3.  Запишите процессы, происходящие у полюсов этой коррозионной 
гальванопары. 
           4.  Сделайте вывод, почему происходит ускорение растворения 
цинка в контакте с медью. 

Опыт 4.   Действие ингибитора коррозии 

В две пробирки налить 2-3 мл разбавленной серной кислоты, в одну 
из них добавляют 1 мл раствора уротропина. В две пробирки поместить по 
несколько кусочков железных стружек. Объясните разницу в действии на 
металлы обычной ингибированной кислоты. 

Опыт 5.   Действие стимулятора коррозии 

В две пробирки поместить по кусочку алюминиевой пластинки и до-
бавить по 1-2 мл водного раствора сульфата меди. В одну из пробирок всы-
пать микрошпатель( щепотку ) сухого хлорида натрия. Следить, как влияет 
добавка его на коррозию алюминия. 
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Контрольные вопросы и задания. 

1.   Какое покрытие металла называют анодным и какое катодным? 
Назовите металлы, которые можно использовать для анодного и катодного 
покрытия железа во влажном воздухе и в сильнокислой среде. 

2. Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покрытие: анодное  
или катодное? Почему? Составьте уравнение анодного и катодного про-
цессов коррозии этого изделия при нарушении цельности покрытия во 
влажном воздухе и в растворе соляной кислоты. Какие продукты коррозии 
образуются в первом и во втором случаях? 

3. Почему некоторые достаточно активные металлы, например, алю-
миний, не корродируют на воздухе? Назовите другие металлы с аналогич-
ными свойствами. 

4. Одинаково ли отношение к коррозии технического и химически 
чистого металла? чем вызывается коррозия конструкционной стали? 

5. Какое железо корродирует быстрее: находящиеся в контакте с 
оловом или медью? Мотивируйте ваш выбор. 
6. Величины электродных потенциалов металлов уменьшается при 
повышении рН среды. Объясните, почему при изменении нейтральной 
среды на щелочную коррозионная устойчивость железа, меди, магния и 
ряда других металлов увеличивается, а алюминия, хрома, цинка, олова 
уменьшается 
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Введение 

 

Практически нет ни одной отрасли современной техники, где бы ни ис-

пользовался электролиз. В энергетике водород, полученный электролизом, 

используют для охлаждения генераторов на тепловых и атомных электро-

станциях. В цветной металлургии электролиз применяется для получения ме-

таллов из руд и их рафинирования (получения металлов в чистом виде). В 

электронной технике электролиз используют для получения ровной и чистой 

поверхности металлов. Электрохимическим путем наносят металлические 

покрытия (электролитическое никелирование, хромирование, серебрение, 

меднение и др.), производят травление полупроводников. Электролиз приме-

няется для создания электрохимических приборов: интеграторов, диодов, 

различных датчиков. Областей применения электролиза становится все 

больше и больше, поэтому специалист любого профиля должен понимать 

сущность этого явления, в основе которого лежит окислительно-

восстановительная реакция, и уметь использовать его для решения частных 

практических задач.  

Электролиз – процесс раздельного окисления и восстановления, про-

текающий на электродах при прохождении постоянного электрического тока 

через раствор или расплав электролита. 

Сущность электролиза состоит в осуществлении химической реакции 

под действием электрического тока, то есть при электролизе происходит пре-

вращение электрической энергии в химическую. 

Следует отметить, что восстановительное и окислительное действие 

электрического тока во много раз сильнее действия химических восстанови-

телей и окислителей. Поэтому с помощью электролиза стало возможным по-

лучать вещества, которые невозможно было бы получить с помощью обыч-

ных окислительно-восстановительных реакций, например, получить силь-
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нейший окислитель – фтор из его ионов F‾, или такие восстановители, как 

щелочные или щелочноземельные металлы. 

 

Электролиз водных растворов солей 

 

Согласно теории электролитической диссоциации, вещества с ионной и 

полярной ковалентной связью при растворении в воде под действием моле-

кул растворителя распадаются на ионы, вследствие чего их растворы стано-

вятся проводниками электрического тока 2-го рода. Такие вещества называ-

ются электролитами. Сильными электролитами являются растворимые со-

ли, распадающиеся в водных растворах на положительно заряженные ионы 

металлов и отрицательно заряженные ионы кислотных остатков.  

Устройство, в котором осуществляют электролиз, называется электро-

лизером. Простейший лабораторный электролизер представляет собой U-

образную стеклянную трубку, в которую наливают раствор соли, а в колена 

помещают электроды, присоединенные к источнику постоянного тока. Таким 

способом достигается частичное разделение катодного и анодного простран-

ства. 

На характер и течение электродных процессов при электролизе боль-

шое влияние оказывают состав электролита, растворитель, материал электро-

дов и режим электролиза (напряжение, плотность тока, температура и др.). 

Прежде всего, надо различать электролиз расплавленных электролитов и их 

растворов. В последнем случае в электродных процессах будут принимать 

участие молекулы растворителя – воды. 

Электрод, присоединенный к отрицательному полюсу внешнего источ-

ника постоянного тока (отрицательно заряженный электрод), называется ка-

тодом. При электролизе к нему будут двигаться положительно заряженные 

ионы – катионы. На катоде происходит процесс присоединения электронов 

катионами (или атомами, молекулами), то есть восстановление. 
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Положительно заряженный электрод называется анодом, к нему дви-

жутся отрицательно заряженные частицы – анионы, на нем происходит про-

цесс отдачи электронов, то есть окисление. 

Следует обратить внимание на название электродов: в гальваниче-

ском элементе отрицательный электрод – анод, а положительный – катод; в 

электролизере, наоборот, отрицательный электрод – катод, а положитель-

ный – анод. 

Принципиальное различие между реакциями в гальваническом элемен-

те и электролизере заключается только в их направлении и самопроизвольно-

сти. В замкнутой цепи гальванического элемента окислительно-

восстановительная реакция протекает самопроизвольно, а в электролизере – 

только под воздействием электрического тока внешнего источника. Общее в 

этих процессах состоит в том, что как в гальваническом элементе, так и в 

электролизере на отрицательном электроде создается избыток электронов, а 

на положительном – их недостаток. На катоде ионы (или молекулы) восста-

навливаются под действием электронов, а на аноде частицы окисляются, от-

давая свои электроны электроду. 

Используемые электроды могут быть нерастворимыми (инертными, 

пассивными). К ним относятся угольные или графитовые электроды, а также 

электроды, изготовленные из металлов, покрытых прочной оксидной плен-

кой или образующие в данном растворе труднорастворимые соли (платина, 

титан, иридий, тантал, золото). Растворимые (активные) аноды изготовляют-

ся из цинка, кадмия, никеля, олова, свинца, сурьмы, меди, серебра. Они при-

нимают участие в электродных процессах. 

 
Особенности катодных процессов в водных растворах 

 
Рассмотрим процессы, которые могут протекать на катоде при электро-

лизе водных растворов солей: 
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1. При электролизе к катоду будут двигаться катионы металла, которые 

могут разряжаться, принимая электроны и восстанавливаясь до металла, 

осаждающегося на электроде.  

Me n+ + n e = Me0 

Для этого нужно приложить потенциал, соответствующий стандартно-

му электродному потенциалу этого металла Е0 Ме
0/Ме

n+ (см. приложение I, 

табл. 1).  

2. Под действием электрического тока молекулы воды, имеющие ди-

польное строение, будут ориентироваться положительно заряженным концом 

диполя у катода. При этом они могут восстанавливаться по уравнению: 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН 

На электроде будет выделяться водород, а в прикатодном пространстве 

появятся гидроксид-ионы. Значение стандартного окислительно-

восстановительного потенциала этого процесса Е0 Н2/ 2H2O
.= 0,41 В при рН=7. 

Однако, выделение на катоде газообразного водорода затрудняется из-за пе-

ренапряжения (см. приложение II) и требует большего потенциала: 0,83 В. 

Следует иметь в виду, что из двух возможных катодных процессов 

наиболее вероятно будет протекать тот, который требует наименьшей затра-

ты энергии, то есть тот процесс, у которого алгебраическая величина стан-

дартного электродного потенциала больше. 

Руководствуясь рядом значений стандартных электродных потенциа-

лов, можно указать три случая: 

1. Катионы металлов, имеющих малую алгебраическую величину стан-

дартного электродного потенциала (от Li+ до Mn2+ включительно, Е0 Ме
0/Ме

n+ ≤  

≤ Е0 Мn
0/Мn

2+ = 1,05 B), обладают меньшей окислительной способностью, чем 

молекулы воды. Поэтому они не восстанавливаются на катоде, а вместо них 

восстанавливаются молекулы воды: 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾. 

2. Катионы металлов, имеющих стандартный потенциал меньший, чем 

у водорода (Е0 Н2/ 2H+ =0 при рН=0), но больший, чем у марганца (Е0 Ме
0/Ме

n+  >  
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>Е0
Мn

0/Мn
2+ = 1,05 B) при электролизе восстанавливаются на катоде. И эти ме-

таллы могут быть получены электролизом водных растворов их солей. Одна-

ко, при этом возможно одновременное восстановление молекул воды: 

 

Me n+ + n e = Me0 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾. 

3. Катионы металлов, имеющие высокие значения электродных потен-

циалов (Е0 Ме
0/Ме

n+>0, от Sb3+ до Au3+), при электролизе практически полно-

стью восстанавливаются на катоде: 

Me n+ + n e = Me0. 

Если к раствору, содержащему катионы различных металлов, прило-

жить постепенно возрастающее напряжение, то электролиз начинается тогда, 

когда достигается потенциал осаждения катиона с самым высоким элек-

тродным потенциалом (наиболее положительным). После восстановления 

этих катионов на катоде начнется выделение катионов другого металла в по-

рядке уменьшения алгебраической величины стандартного электродного по-

тенциала. Таким образом, при электролизе возможно последовательное вы-

деление металлов из раствора, содержащего смесь катионов различных ме-

таллов. 

 
Особенности анодных процессов в водных растворах 

 
Характер реакций, протекающих на аноде, зависит не только от приро-

ды электролита, присутствия молекул воды, но и от природы вещества, из 

которого сделан анод. 

В случае нерастворимого анода возможно протекание следующих 

процессов: 

1. Диполи воды, ориентируясь отрицательно заряженной стороной к 

аноду, могут окисляться по уравнению: 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+. 
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Стандартный окислительно-восстановительный потенциал этого про-

цесса Е0 
2н2о/о2  = +1,23 В, но выделение кислорода происходит с перенапря-

жением при более высоких значениях потенциала (+1,8 В). 

2. Может происходить окисление анионов кислотных остатков, кото-

рые под действием приложенного напряжения будут двигаться к аноду. При-

чем окисление будет происходить тем легче, чем меньше алгебраическая ве-

личина окислительно-восстановительного потенциала аниона (см. приложе-

ние III, табл. 2).  

Анионы бескислородных кислот, за исключением фторид-ионов, при 

их достаточной концентрации окисляются довольно легко, значения их окис-

лительно-восстановительных потенциалов меньше +1,8 В (см. приложение 

III, табл. 2). Например, 2Br‾  2e = Br2 (E
0
Br‾/Br2 = +1,09 B). Большинство анио-

нов кислородсодержащих кислот (например, SO4
2-, NO3‾, CO3

2-, PO4
3-), кро-

ме ацетат-иона, в водном растворе не разряжаются. Вместо них в нейтраль-

ных и кислых растворах происходит разложение воды: 2Н2О – 4е = О2 + 4Н+, 

а в щелочных растворах  окисление гидроксид-ионов 4ОН‾ - 4е = О2 + 2Н2О. 

В том случае, когда при электролизе используют металлический рас-

творимый анод, наиболее легко будет протекать процесс окисления (раство-

рения) самого анода (см. значения электродных потенциалов металлов, табл. 

1): Ме0 – ne = Men+. Одновременно на катоде будет происходить процесс вос-

становления ионов металлов. Таким образом, электролиз с растворимым ано-

дом сводится к переносу металла с анода на катод. Этот процесс применяется 

для очистки металлов (электрорафинирование). 

Таким образом, при рассмотрении электролиза водных растворов со-

лей, необходимо учитывать, что в процессе может принимать участие как 

электролит, так и молекулы растворителя. Продукты восстановления и окис-

ления будут основными или первичными продуктами электролиза, а в при-

катодном и прианодном пространствах будут накапливаться побочные или 

вторичные продукты. В том случае, когда при электролизе раствора соли в 

электродных процессах принимает участие только вода, в прикатодном про-
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странстве накапливается щелочь, а в прианодном пространстве – кислота. 

Если электролиз проводится в химическом стакане или другом подобном со-

суде, растворы кислоты и щелочи смешиваются и электролиз сводится к об-

разованию водорода и кислорода за счет разложения воды. Если же катодное 

и анодное пространства разделить перегородкой – диафрагмой, пропускаю-

щей ионы-переносчики тока, но препятствующей смешению приэлектродных 

растворов, то в качестве вторичных продуктов электролиза можно получить 

растворы кислоты и щелочи. 

 
Примеры решения задач 

 
Рассмотрим несколько примеров электролиза водных растворов солей. 

П р и м е р  1. Как протекает электролиз водного раствора хлорида ме-

ди (II) с инертными угольными электродами? 

1. Рассмотрим состав электролита. Для этого запишем уравнение про-

цесса электролитической диссоциации: 

CuCl2 = Cu2+ + 2Cl‾. 

2. Определим, какие частицы будут участвовать в катодном процессе.  

На катоде возможно восстановление ионов меди. Запишем уравнение 

реакции восстановления и выпишем значение стандартного электродного по-

тенциала (см. приложение I, табл. 1): 

Cu2+ + 2е = Cu0,   E0
Cu

0
/ Cu

2+ = +0,34 B.           

(1.1) 

Поскольку электролизу подвергается раствор электролита, на катоде 

также возможно восстановление молекул воды: 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾,   Е0 Н2/ 2H2O
.=  0,41 ÷  0,83 В.          

(1.2) 

Большей окислительной способностью обладают ионы меди (значение 

стандартного электродного потенциала более положительное), поэтому на 

катоде будет протекать процесс (1.1). 

3. Определим, какие частицы будут участвовать в анодном процессе.  
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На инертном аноде возможно окисление хлорид-ионов и окисление мо-

лекул воды. Запишем уравнения соответствующих реакций окисления и вы-

пишем значения их окислительно-восстановительных потенциалов (см. при-

ложение III, табл. 2): 

2Cl‾  2e = Cl2,,   E
0 2Cl‾/Cl2 = 1,36 B            

(1.3) 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+,    Е0
2н2о/о2  = +1,23 …+ 1,8 В.          

(1.4) 

Так как перенапряжение выделения кислорода велико, окисление хло-

рид-ионов происходит легче (сравните электродные потенциалы: E0 2Cl‾/Cl2 = -

1,36 B < < Е 2н2о/о2  = +1,8 В, потенциала разряжения молекул воды). Следо-

вательно, на аноде будет выделяться хлор (процесс (1.3)). 

4. Составим суммарное ионное уравнение и от него перейдем к моле-

кулярному уравнению окислительно-восстановительной реакции, протекаю-

щей при электролизе раствора хлорида меди. 

Катод (): Cu2+ + 2е = Cu0 

Анод (+): 2Cl‾  2e = Cl2  

Cu2+ + 2Cl‾ = Cu0 + Cl2  

Электролиз 

     CuCl2 ======== Cu0 + Cl2↑  
 

Таким образом, из этого уравнения следует, что в процессе электролиза 

водного раствора хлорида меди принимает участие только электролит. 

П р и м е р  2. Как протекает электролиз водного раствора нитрата цин-

ка с инертными графитовыми электродами? 

1. Рассмотрим состав электролита: 

Zn(NO3)2 = Zn2+ + 2NO3‾. 

2. Определим, какие частицы будут участвовать в катодном процессе.  

На катоде возможно восстановление ионов цинка и восстановление мо-

лекул воды. Для выбора процесса выпишем из таблицы значение стандартно-

го электродного потенциала: E0
Zn

0
/ Zn

2+ =  0,76 В. По величине Е0 цинк отно-
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сится к группе металлов, катионы которых участвуют в катодном процессе: 

Е0 > 1,05В (потенциала выделения марганца). Одновременно будет происхо-

дить восстановление молекул воды. Изменяя условия протекания электроли-

за, можно добиться преимущественного осаждения металла. 

Катод (): Zn2+ + 2 e = Zn0                 или только                Zn2+ + 2 e = Zn0 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾  

3. Определим анодный процесс. Электроды – инертные, следователь-

но, на аноде будет протекать окисление анионов кислотных остатков или мо-

лекул воды. Ион NO3‾ является анионом кислородсодержащей кислоты. Та-

кие анионы не принимают участие в анодных процессах. Следовательно, на 

аноде будет протекать окисление молекул воды: 

Анод (+): 2Н2О – 4е = О2 + 4Н+. 

4. Запишем суммарное уравнение электролиза нитрата цинка. 

Катод ()   Zn2+ + 2 e = Zn0 

      2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾ 

     Анод (+): 2Н2О – 4е = О2 + 4Н+ 

Zn2+ + 4 Н2О = Zn0 + Н2↑ + О2↑ + (2Н+ + 2ОН‾ = 2Н2О) + 2Н+ 

Zn2+ + 2 Н2О = Zn0 + Н2↑ + О2↑ + 2Н+ 

                                                                     электролиз 

Zn(NO3)2 + 2 Н2О === Zn0 + Н2↑ + О2↑ + 2НNO3 
 

или 

Катод (-): Zn2+ + 2 e = Zn0        │2 

Анод (+): 2Н2О – 4е = О2 + 4Н+│1 

2Zn2+ + 2 Н2О = 2Zn0 + О2↑ + 4Н+ 

                                                                             электролиз 

2Zn(NO3)2 + 2 Н2О ====== 2Zn0 + О2↑ + 4НNO3 
 
Таким образом, путем электролиза раствора нитрата цинка можно по-

лучить цинк, кислород и вторичный продукт электролиза – азотную кислоту, 

которая накапливается в прианодном пространстве. 



12 
 

П р и м е р  3. Как протекает электролиз водного раствора сульфата ка-

лия с платиновыми электродами? 

1. Рассмотрим состав электролита. Для этого запишем уравнение про-

цесса электролитической диссоциации: 

K2SO4 = 2K+ + SO4
2‾. 

2. Определим, какие частицы будут участвовать в катодном процессе.  

На катоде возможно протекание следующих процессов: восстановле-

ния ионов калия и восстановления молекул воды. Запишем уравнения реак-

ции восстановления и выпишем значение стандартного электродного потен-

циала (см. приложение I, табл. 1) 

K+ + е = K0,            E0
K

0
/ K

+ =  2,92 B             

(3.1) 

    2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾,   Е0
 Н2/ 2H2O

.=  0,41 …  0,83В         

(3.2) 

Так как E0
K

0
/ K

+ < Е0 Н2/ 2H2O, следовательно, ионы калия более слабые 

окислители, поэтому на катоде будет протекать процесс (3.2). 

3. Определим, какие частицы будут участвовать в анодном процессе.  

Так как анионы кислородсодержащих кислот не принимают участие в 

электродном процессе, на инертном платиновом аноде будет происходить 

окисление молекул воды.  

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+ 

4. Составим суммарное ионное уравнение и от него перейдем к моле-

кулярному уравнению окислительно-восстановительной реакции, протекаю-

щей при электролизе раствора сульфата калия. 

Катод (-): 2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾│2 

Анод (+): 2Н2О – 4е = О2 + 4Н+   │1 

                                       6Н2О  = 2Н2 + 4ОН‾ + О2 + 4Н+ 

Если катодное и анодное пространства не разделены диафрагмой, то 

при перемешивании ионы Н+ и ОН‾ взаимодействуют и образуют воду. По-

этому окончательное уравнение будет иметь вид: 
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Электролиз 

         2 Н2О ======== 2Н2↑ + О2↑ 
 

Таким образом, из этого уравнения следует, что процесс электролиза 

водного раствора сульфата калия сводится  к электролизу воды, а количество 

растворенной соли остается неизменным, ее роль сводится лишь к созданию 

токопроводящей среды. 

П р и м е р  4. Как протекает электролиз водного раствора бромида на-

трия с инертными иридиевыми электродами? 

1. Рассмотрим состав электролита. Для этого запишем уравнение про-

цесса электролитической диссоциации: 

NaBr = Na+ + Br 

2. Определим, какие частицы будут участвовать в катодном процессе.  

На катоде возможно протекание следующих процессов: восстановле-

ния ионов натрия и восстановления молекул воды. Запишем уравнения реак-

ции восстановления и выпишем значение стандартного электродного потен-

циала (см. приложение I, табл. 1). 

Na+ + е = Na0,   E0
Na

0
/ Na

+ = 2,71 B              

(4.1) 

   2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾, Е0 Н2/ 2H2O
.=  0,41 …  0,83 В  (4.2) 

Так как E0
Na

0
/ Na

+ < Е0 Н2/ 2H2O, следовательно, ионы натрия более слабые 

окислители, поэтому на катоде будет протекать процесс (4.2). 

3. Определим, какие частицы будут участвовать в анодном процессе.  

На инертном аноде возможно окисление бромид-ионов и окисление 

молекул воды. Запишем уравнения соответствующих реакций окисления и 

выпишем значения их окислительно-восстановительных потенциалов (см. 

приложение III, табл. 2). 

2Br‾  2e = Br2        E
0 2Br‾/Br2 = 1,36 B    

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+,    Е0
2н2о/о2  = +1,23    + 1,8 В    

Окисление бромид-ионов протекает легче, так как E0 2Br‾/Br2 < Е0
2н2о/о2, 

следовательно, на аноде будет выделяться бром. 
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4. Составим суммарное ионное уравнение и от него перейдем к моле-

кулярному уравнению окислительно-восстановительной реакции, протекаю-

щей при электролизе раствора бромида калия. 

      Катод (-): 2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾ 

Анод (+):   2Br‾ - 2e = Br2 

                               2Н2О + 2Br‾ = Н2 + 2ОН‾ + Br2 

 
Электролиз 

         2NaBr + 2Н2О ====== Н2↑ + Br2 + 2NaОН 
Таким образом, при электролизе водного раствора бромида натрия об-

разуется водород, бром и побочный продукт электролиза – щелочь (NaOH). 

П р и м е р  5. Как протекает электролиз водного раствора нитрата кад-

мия Cd(NO3)2 с анодом из кадмия? 

1. Рассмотрим состав электролита. Для этого запишем уравнение про-

цесса электролитической диссоциации: 

Cd(NO3)2 = Cd2+ + 2NO3‾ 

2. Определим, какие частицы будут участвовать в катодном процессе.  

На катоде возможно восстановление ионов кадмия. Запишем уравнение 

реакции восстановления и выпишем значение стандартного электродного по-

тенциала (см. приложение I, табл.1) 

                            Cd2+ + 2е = Cd0,   E0
Cd

0
/ Cd

2+ = 0,40 B             

(5.1) 

Поскольку электролизу подвергается раствор электролита, на катоде 

также возможно восстановление молекул воды 

                  2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾,   Е0 Н2/ 2H2O
.=  0,41      0,83В            

(5.2) 

Большей окислительной способностью обладают ионы кадмия (значе-

ние стандартного электродного потенциала более положительное), поэтому 

на катоде будет протекать процесс (5.1). 

3. Определим, какие частицы будут участвовать в анодном процессе, 

принимая во внимание, что анод сделан из кадмия. Анионы кислородсодер-
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жащих кислот не принимают участие в анодных процессах. Поэтому на ано-

де возможно окисление молекул воды и окисление материала анода – кадмия. 

Последний процесс требует меньше энергии: сравните стандартные элек-

тродные потенциалы E0
Cd

0
/ Cd

2+ = 0,40 B < Е0
2н2о/о2  = +1,23 В. Следовательно, 

при электролизе будет происходить анодное растворение металла. 

4. Запишем уравнения катодного и анодного процессов: 

 Катод (-): Cd2+ + 2е = Cd0 

           Анод (+):  Cd0 - 2е = Cd2+
 

                                    0 = 0 

При суммировании этих процессов не получается общее уравнение 

электролиза. Это говорит о том, что в данном случае процесс сводится к 

анодному окислению кадмия и катодному восстановлению его ионов, то есть 

переносу кадмия с анода на катод. 

П р и м е р  6. В какой последовательности будут восстанавливаться 

ионы металлов при пропускании электрического тока через раствор, содер-

жащий нитраты серебра, алюминия, хрома (III) и меди (II)? 

Раствор этих солей содержит катионы Ag+, Al3+, Cr3+ и Cu2+, образо-

вавшиеся в результате электролитической диссоциации. Эти ионы должны 

восстанавливаться на катоде в порядке уменьшения их окислительной актив-

ности. Количественной характеристикой окислительно-восстановительной 

активности вещества является величина стандартного электродного потен-

циала. Окислительная активность катионов будет уменьшаться в порядке 

уменьшения алгебраической величины их стандартных электродных потен-

циалов. 

1. Выпишем из таблицы значения Е0 Ме
0/Ме

n+ (см. приложение I, табл. 1). 

Е0 Ag
0/Ag

+ = +0,80 B; Е0 Al
0/Al

3+ =  1,67 B; Е0 Cr
0/Cr

3+ = 0,71 B; Е0 Cu
0/Cu

2+ = +0,34 B. 

2. Сравним эти величины: Е0 Ag
0/Ag

+ > Е0 Cu
0/Cu

2+ > Е0 Cr
0/Cr

3+ > Е0 Al
0/Al

3+, 

следовательно, легче всего будут восстанавливаться катионы серебра, затем 

ионы меди и хрома: 

Ag+ + e = Ag0 
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Cu2+  + 2e = Cu0 

Cr3+ + 3e = Cr0 

Катионы алюминия никогда не будут восстанавливаться на катоде при 

электролизе водных растворов, так как Е0 Al
0/Al

3+ <  0,83 В – потенциала, при 

котором восстанавливаются молекулы воды:. 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН‾. 

П р и м е р  7. При электролизе водного раствора соли значение рН в 

приэлектродном пространстве одного из электродов возросло. Раствор какой 

соли при этом подвергался электролизу: а) KCl; б) Cu(NO3)2 ? 

Рассмотрим электролиз растворов этих солей, то есть определим, какие 

частицы будут участвовать в катодном и анодном процессах, и составим 

суммарное уравнение соответствующей окислительно-восстановительной ре-

акции, протекающей при электролизе. 

а) соль KCl  

Уравнение диссоциации соли:             KCl = K+ + Cl‾ 

При электролизе раствора этой соли на катоде будет происходить вос-

становление молекул воды (см. выбор катодного процесса в примере 3), а на 

аноде – окисление хлорид-ионов (см. выбор анодного процесса в примере 1). 

       Катод (): 2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН 

Анод (+):     2Cl‾  2e = Cl2 

                         2Н2О +2Cl‾ = Cl2↑ + Н2↑ + 2ОН‾  

                                электролиз 

 2Н2О +2KCl ====== Cl2↑ + Н2↑ + 2KОН  

б) соль Cu(NO3)2 

Уравнение диссоциации соли            Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2NO3‾ 

При электролизе раствора этой соли на катоде будет происходить вос-

становление ионов меди (см. выбор катодного процесса в примере 1), а на 

аноде – окисление молекул воды (см. выбор анодного процесса в примере 2). 

        Катод (): Cu2+ + 2е = Cu0         │2 

      Анод (+):  2Н2О – 4е = О2 + 4Н+│1 
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                             2Cu2+ +2 Н2О = 2Cu0 + О2↑ + 4Н+ 

электролиз 

    2Cu(NO3)2 +2 Н2О ====== 2Cu0 + О2↑ + 4НNO3 

 

Значение рН водного раствора повышается в том случае, когда в рас-

творе появляются гидроксид-ионы. Следовательно, электролизу подвергался 

раствор хлорида калия, так как только в этом случае в прикатодном про-

странстве образуется основание КОН. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. Как протекает электролиз водных растворов веществ с инертными элек-

тродами? Запишите катодный и анодный процессы, составьте итоговое урав-

нение электрлиза.  

 

Номер 
варианта 

Вещество Номер вари-
анта 

Вещество Номер ва-
рианта 

Вещество 

1 KMnO4  8 BeSO4
 15 K2SO4 

2 K2Cr2O7 9 Na2CO3 16 K2S 

3 K2HPO4 10 HF 17 MgCl2 

4 CuCl2 11 H3PO4 18 CoBr2 

5 Fe2(SO4)3 12 ZnCl2 19 Bi(NO3)3 

6 K2SiO3 13 Al2(SO4)3 20 NaHSO3  

7 NiSO4 14 Ca(NO3)2   

 

2. Покажите, используя значения стандартных электродных потенциалов, в 

какой последовательности будут восстанавливаться ионы металлов при про-

пускании электрического тока через раствор, содержащий следующие соли:  

 

Номер 
варианта 

Соли  Номер 
варианта 

Соли 

1 Pb(NO3)2, KNO3, Cu(NO3)2 11 Pb(NO3)2, Mg(NO3)2, 
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Co(NO3)2 

2 AgNO3, Mg(NO3)2, 

Cu(NO3)2 

12 Pb(NO3)2, Ni(NO3)2, 

Cu(NO3)2 

3 NaNO3, Mg(NO3)2, 

Co(NO3)2 

13 Zn(NO3)2, Mg(NO3)2, 
Cu(NO3)2 

4 Pb(NO3)2, Al(NO3)3, 

AgNO3 

14 Ca(NO3)2, Ni(NO3)2, 
Hg(NO3)2 

5 Pb(NO3)2, LiNO3, 

Cr(NO3)3 

15 Al(NO3)3, Mn(NO3)2, 
Cu(NO3)2 

6 Hg(NO3)2, Mn(NO3)2, 

RbNO3 

16 Pb(NO3)2, CsNO3, Hg(NO3)2 

7 Ni(NO3)2, La(NO3)3, 
Cu(NO3)2 

17 Co(NO3)2, Fe(NO3)2, Cr(NO3)3 

8 Pb(NO3)2, Mn(NO3)2, 
Cd(NO3)2

 
18 Pb(NO3)2, Mg(NO3)2, 

Cu(NO3)2 
9 Sn(NO3)2, AgNO3, 

Cu(NO3)2 

19 Bi(NO3)3, Fe(NO3)2, 

Al(NO3)3 

10 Pb(NO3)2, Al(NO3)3, 

TlNO3 

20 Pb(NO3)2, Mg(NO3)2, 

Cu(NO3)2 

 

3. При электролизе водного раствора соли значение рН в приэлектродном 

пространстве одного из электродов уменьшилось. Раствор какой из двух со-

лей при этом подвергался электролизу? Ответ обоснуйте. 

 

Номер 
варианта 

Соли  Номер 
варианта 

Соли 

1 а) NaCl; б) Cu(NO3)2 11 а) K2S; б) Pb(NO3)2 

2 а) CuCl2; б) AgNO3 12 а) LiCl; б) Ni(NO3)2 

3 а) KCl; б) CuSO42 13 а) NaBr; б) CoSO4 

4 а) AlCl3; б) Co(NO3)2 14 а) Na2S; б) Ni(NO3)2 

5 а) KI; б) BeSO4 15 а) CaCl2; б) Co(NO3)2 
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6 а) NaI; б) NaNO3 16 а) NaHS; б) NiSO4 

7 а) KBr; б) CuSO4 17 а) KI; б) KF 

8 а) KF; б) CuCl2 18 а) KCl; б) Bi(NO3)3 

9 а) NaCl; б) AgNO3 19 а) NaBr; б) NaF 

10 а) NiCl2; б) Hg(NO3)2 20 а) MgCl2; б) Cu(NO3)2 
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Электролиз расплавов электролитов 
 

Все вышеизложенные закономерности электролиза распространяются  

и на электролиз расплавов электролитов. Отсутствие в этом случае воды ска-

зывается на характере электродных процессов. Простейшим примером такого 

электролиза может служить электролиз расплава хлорида натрия с примене-

нием нерастворимых электродов.  

Известно, что расплавы солей являются сильными электролитами и при 

высоких температурах полностью диссоциируют на ионы. 

t0  
NaCl === Na+ + Cl‾ 

При электролизе расплава на катоде будет происходить процесс вос-

становления ионов Na+, а на аноде – процесс окисления ионов Cl‾. При сло-

жении уравнений двух электродных процессов  получается суммарное урав-

нение окислительно-восстановительной реакции, протекающей при электро-

лизе расплава NaCl. 

Катод ()    Na+ + e = Na0 │ 2 

         Анод (+)  2Cl‾  2e = Cl2 │ 1 

 
                 Электролиз 

2Na+ + 2Cl‾ ======== 2Na0 + Cl2
0↑ 

                 Электролиз 

         2NaCl ======== 2Na0 + Cl2
0↑ 

Таким образом, при электролизе расплава хлорида натрия получается метал-

лический натрий и хлор. Если применять растворимый электрод, то и в рас-

плавах может происходить анодное растворение металла. 

Электролизом в расплавах получают активные щелочные и щелочно-

земельные металлы: литий, калий, магний и др., которые не могут быть по-

лучены в водных растворах. 

Весь производимый промышленностью алюминий  получают электро-

лизом расплава боксита Al2O3∙nH2O (n=1,2,3) в смеси с криолитом Na3AlF6. 

Алюминий восстанавливается на катоде, а анод, изготовленный из угля, 
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окисляется до углекислого газа, то есть в целом под действием электрическо-

го тока происходит реакция: 

электролиз 

2Al2O3 + 3C ======= 4Al + 3CO2. 
 

 

Законы Фарадея 

 

Количество вещества, выделившегося при электролизе, может быть оп-

ределено с помощью законов Фарадея. 

Первый закон Фарадея: масса веществ, выделившихся на электродах 

при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, про-

шедшему через раствор или расплав электролита. 

Второй закон Фарадея: масса веществ, выделяющихся на электродах 

при прохождении через растворы или расплавы электролитов одинакового 

количества электричества, прямо пропорциональна их химическим эквива-

лентам. 

Другими словами, для выделения на электроде одного эквивалента лю-

бого вещества необходимо затратить одно и то же количество электричества, 

равное постоянной Фарадея F = 96485 Кл/моль (≈ 96500 Кл/моль). Именно 

такое количество электричества необходимо, чтобы восстановить NA (число 

Авогадро) =6,02 .∙1023 однозарядных ионов. Молярная масса эквивалента 

МЭ (г/моль) равна атомной массе элемента, деленной на величину заряда иона 

в соединении. Электрохимическим эквивалентом вещества называют ве-

личину Е=МЭ/F. Данная величина характеризует массу вещества, окисляю-

щегося или восстанавливающегося на электродах при прохождении через 

электролит 1Кл электричества. 

Законы Фарадея можно объединить в следующей формуле: 

   Мэ ∙
. Q     Мэ ∙

. I . t 
     m = ————  или        m = ————-     , 
         F                F        
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где    m – масса вещества, выделившегося на электроде, г; 

Мэ – молярная масса эквивалента вещества, г/моль; 

 I – сила тока, А; 

 t – продолжительность электролиза, с; 

 Q – количество электричества, прошедшего через электролит, Кл; Q = I 
. t  

 F – постоянная Фарадея, F = 96500 Кл/моль = 26,8 А . ч/моль . 

 Следует учитывать, что при практическом проведении электролиза 

возможно протекание побочных процессов, например: взаимодействие обра-

зовавшегося вещества с электродом или электролитом, выделение наряду с 

металлом водорода и др., поэтому действительный расход количества элек-

тричества обычно превышает его количество, рассчитанное по законам Фа-

радея. В связи с этим введено понятие «выход по току» (Ат, % или η, %). Это 

отношение массы действительно получаемого вещества (mэксп.) к массе, тео-

ретически вычисленной, то есть  Ат = (mэксп / mтеор)
.. 100 %, 

mэксп. 
. 96500 

     AT = —————— . 100 % 
Мэ 

. I . t 
 

Пример решения задачи 
 

Через раствор AgNO3 пропускался ток силой в 5 А в течение 15 мин. 

Масса выделившегося серебра 5,01 г. Какому выходу по току это соответст-

вует? 

По условию задачи нам известна масса серебра, фактически выделив-

шегося при электролизе. Следовательно, для того чтобы определить выход по 

току, мы должны вычислить массу серебра, которая теоретически должна 

была выделиться на катоде. 

Ag+ + e = Ag0 

Записываем математическое выражение закона Фарадея: 

      Мэ ∙
. I.  t 

        m = ———— 
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            F       
Из условий задачи нам известны сила тока I = 5 A и время пропускания 

тока t = 15 мин = 0,25 час. Молярная масса эквивалента серебра равна атом-

ной массе серебра, деленной на число электронов, принимающих участие в 

катодном процессе. 

Мэ = А (Ag) / 1 = 107,87 г/моль 

Определяем массу серебра, которое теоретически должно выделиться 

на катоде. Используем значение числа Фарадея, выраженное в А . ч / моль. 

mAg
теор. = 107,87 . 5 . 0,25 / 26,8 = 5,03 г 

Считаем выход по току: Ат = (mAg
эксп./ mAg

теор.) . 100 % = (5,01/5,03) . 100 

% = 99,6 %. Таким образом, выход по току составляет 99,6 %. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. Определите объём газа (н.у.), выделившегося на аноде при электролизе 

раствора серной кислоты, производившегося в течение 10 мин при силе 

тока 1,5А. 

2. При прохождении через раствор сульфата никеля (II) тока силой 2А 

масса катода увеличилась на 2,4г. Рассчитайте время электролиза, если 

выход по току равен 0,8. 

3. При электролизе водного раствора хлорида цинка на катоде выделился 

цинк массой 68,25 г, а на аноде – газ объемом 28,22 л (н.у.). Определи-

те выход цинка, если выход хлора составил 90% от теоретически воз-

можного. 

4. При электролизе водного раствора нитрата серебра (I) на аноде выде-

лилось 13,44 л кислорода (н.у.). Определите массу выделившегося на 

катоде серебра, если выход серебра составил 90% от теоретически воз-

можного, а выход кислорода – количественный 

5. Определите массу и объём газа (н.у.), выделившегося на аноде при 

электролизе раствора соляной кислоты, производившегося в течение 10 

мин при силе тока 1,5 А. Выход по току равен 0,85. 
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6. Определите массу и объём газа (н.у.), выделившегося на катоде при 

электролизе раствора соляной кислоты, производившегося в течение 5 

мин при силе тока 0,5 А. Выход по току равен 0,75. 

7. При прохождении через раствор NiSO4 тока силой 2 А масса катода 

увеличилась на 2,4 г. Рассчитайте время электролиза и объем выде-

лившегося на аноде газа (н.у.). 

8. Определите массу сульфата меди, помещенного в электролизёр, если 

при электролизе его водного раствора выделился кислород объемом 

5,71 (н.у.). 

9. Какая масса цинка выделится при электролизе ZnCl2 за полчаса при си-

ле тока I = 110 мA? Определите  массу выделившегося газа на другом 

электроде. 

10. При электролизе раствора хлорида меди (II) на катоде выделилась медь 

массой 12,7г. Вычислите объем газа (н.у.), выделившегося на аноде. 

11. При электролизе водного раствора нитрата серебра (I) на аноде выде-

лилось 13,44л кислорода (н.у.). Определите массу выделившегося на 

катоде серебра. 

12. Какая масса цинка выделится при электролизе ZnCl2 за 8 часов при си-

ле тока I = 110 мA? На каком электроде (катоде или аноде) происходит 

выделение металла? 

13. Какая масса газа выделится при электролизе ZnCl2 за 10 минут при си-

ле тока I = 150 мA? Выход по току 90% . 

14. Какая масса хлора выделится при электролизе ZnCl2 за 5 часов при си-

ле тока I = 100 мA? Выход по току 80%. 

15. Какой объём газа выделится при электролизе ZnCl2 за 30 минут при си-

ле тока I = 0,2 A? Выход по току 75% . 

16. При электролизе водного раствора нитрата серебра (I) на аноде выде-

лилось 22,4 л газа (н.у.). Определите массу выделившегося на катоде 

серебра. 
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17. Определите массу CuSO4, помещенного в электролизёр, если при элек-

тролизе его водного раствора выделился кислород объемом 5,71 (н.у.), 

выход которого ставил 85% от теоретически возможного. 

18. Через электролизер, содержащий раствор гидроксида калия объемом 
300мл с массовой долей вещества 22,4% (плотность 1,2 г/мл), пропус-
тили электрический ток. Рассчитайте массовую долю гидроксида калия 
в растворе после отключения тока, если известно, что на катоде выде-
лился газ объемом 89,6л (н.у.). 

19. При электролизе 16г расплава некоторого соединения водорода с одно-
валентным элементом на аноде выделился водород количеством веще-
ства 1 моль. Установите формулу вещества, взятого для электролиза 

20. При действии постоянного тока силой 6,4 А на расплав соли трехва-

лентного металла на катоде в течение 30 мин выделилось 1,07г метал-

ла, а аноде – 1344 мл. (н.у.) газа, относительная плотность паров кото-

рого по гелию составляет 17,75. Определите состав соли, расплав 

которой подвергли электролизу. 

Практическое применение электролиза 

 

Электролиз используют в различных областях современной техники. 

Приведем несколько основных направлений применения. 

Получение активных металлов. Такие активные металлы, как натрий, 

литий, магний, алюминий, бериллий, кальций, а также сплавы некоторых ме-

таллов, получают электролизом расплавов их соединений.  

Электрорафинирование металлов. Для очистки (рафинирования) ме-

таллов (меди, золота, серебра, никеля, кадмия и др.) их отливают в пластины, 

которые используют в качестве анода, катод же изготовляется из чистого ме-

талла, электролитом служит водный раствор соли металла. Процесс сводится 

к растворению анода в процессе электролиза и осаждению чистого металла 

на катоде. При этом примеси, находящиеся в аноде, либо остаются нераство-

римыми (анодный шлам), либо переходят в электролит, но на катоде не оса-

ждаются. Например, при электрорафинировании меди электролитом служит 
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раствор сульфата меди и серной кислоты, анод изготавливают из неочищен-

ной (черновой) меди. При электролизе загрязнения из более благородных ме-

таллов (Ag, Au) в раствор не переходят и собираются на дне электролизера. 

Загрязнения из менее благородных металлов (Pb, Fe, Zn), как и сама медь, 

переходят в раствор, но на катоде не осаждаются и поэтому не загрязняют 

осаждающуюся на нем медь. Электрорафинированием получают также чис-

тые никель, кадмий, алюминий и другие металлы. 

Гальванопластика. Электролиз с растворимым анодом используется в 

гальванотехнике для покрытий одних металлов тонкими слоями других. При 

этом покрываемое металлом изделие является при электролизе катодом, а в 

качестве анода используется металл покрытия. Так, хромирование применя-

ют для увеличения твердости поверхностного слоя, а также повышения кор-

розионной стойкости черных металлов. Никелирование используют для из-

менения внешнего вида изделия и т. п. Иногда нанесение многослойных по-

крытий применяют с целью уменьшения расходов дорогих металлов. Напри-

мер, прочное и стойкое покрытие внешних деталей автомобиля достигается 

нанесением тонких слоев меди, никеля, а затем хрома. 

Электрохимическая обработка поверхности металлов может быть 

использована для полировки поверхности, электрохимического окрашивания, 

заточки режущих инструментов и т. д. 
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Приложение I 

 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

 

Электрохимический ряд напряжений металлов – это ряд стандарт-

ных электродных потенциалов металлов, расположенных в порядке их воз-

растания.  

 

Таблица 1 
Стандартные электродные потенциалы металлов 

 
Элемент Электродная ре-

акция 
Е0, В Элемент Электродная ре-

акция 
Е0, В 

Цезий Cs+ +e- Cs0 –3,08 Кадмий Cd2+ +2e Cd0 –0,40 

Литий Li+ +e- Li0 –3,02 Таллий Tl+ +e- Tl0 –0,34 

Рубидий Rb+ +e- Rb0 –2,99 Кобальт Co2+ +2e Co0 –0,28 

Калий K+ +e- K0 –2,92 Никель Ni2+ +2e Ni0 –0,25 

Барий Ba2+ +2e Ba0 –2,90 Олово Sn2+ +2e Sn0 –0,14 

Стронций Sr2+ +2e Sr0 –2,89 Свинец Pb2+ +2e Pb0 –0,13 

Кальций Ca2+ +2e Ca0 –2,87 Водород 2H+ +2e H2 0,00 

Натрий Na+ +e Na0 –2,71 Сурьма Sb3+ +3e Sb0 +0,20 

Лантан La3+ +3e La0 –2,37 Висмут Bi3+ +3e Bi0 +0,23 

Магний Mg2++2e Mg0 –2,34 Медь Cu2+ +2e Cu0 +0,34 

Бериллий Be2+ +2e Be0 –1,70 Серебро Ag+ +e Ag0 +0,80 

Алюминий Al3+ +3e Al0 –1,67 Палладий Pd2+ +2e Pd0 +0,83 

Титан Ti2+ +2e Ti0 –1,63 Ртуть Hg2
2++2e Hg0 +0,79 

Марганец Mn2++2e Mn0 –1,05 Ртуть Hg2+ +2e Hg0 +0,85 

Цинк Zn2+ +2e Zn0 –0,76 Платина Pt2+ +2e Pt0 +1,20 

Хром Cr3+ +3e Cr0 –0,71 Золото Au3++3e Au0 +1,50 

Железо Fe2+ +2e Fe0 –0,44 Золото Au+ +e Au0 +1,68 
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Стандартный электродный потенциал – это электродный потенциал, 

определенный при стандартных условиях: концентрация (точнее, активность) 

ионов металла в растворе равна 1 г-ион /л при температуре 25 ºС (298 ºК), 

измеренный по отношению к стандартному водородному электроду сравне-

ния. Обозначается обычно Е0 (φ0), измеряется в вольтах (В). Стандартные 

электродные потенциалы являются количественной характеристикой восста-

новительной способности атомов металлов и окислительной способности ио-

нов этих металлов. Чем более отрицательное значение Е0
Ме

+n
/Ме

0, тем более 

сильной восстановительной способностью обладают металлы, а их ионы яв-

ляются слабыми окислителями. Напротив, чем более положительное значе-

ние Е0
Ме

+n
/Ме

0, тем более сильной окислительной способностью обладают ио-

ны металла, а атомы металла являются слабыми восстановителями 
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Приложение II 

 

Перенапряжение 

 
 Перенапряжением называют разность между реальным минимальным 

напряжением (внешней электродвижущей силой, ЭДС), которое нужно при-

ложить к электродам для разряжения ионов, и теоретически рассчитанной из 

электродных потенциалов ЭДС соответствующей реакции. 

Величина перенапряжения зависит от различных факторов: формы 

электродов, состояния их поверхности, плотности тока, температуры раство-

ра, интенсивности перемешивания раствора и др. Особенно сильно на вели-

чину перенапряжения влияют природа выделяющегося вещества и материал 

электрода. Наиболее велико перенапряжение при образовании газообразных 

продуктов, особенно кислорода. Например, перенапряжение выделения ки-

слорода на аноде из черненой платины достигает 0,3 В, на блестящей платине 

0,5 В. Перенапряжение выделения водорода на катоде из черненой платины – 

0,0 В, на свинце – 0,6 В. Перенапряжение для хлора, брома и иода – незначи-

тельно. 

Перенапряжение может играть двойственную роль. С одной стороны, 

оно приводит к повышенному расходу электроэнергии, с другой стороны, 

благодаря перенапряжению удается осаждать из водных растворов многие 

металлы, которые по значениям их стандартных электродных потенциалов 

осаждаться не должны: Fe, Pb, Sn, Ni, Co, Zn, Cr. Используя перенапряжение, 

а также влияние концентрации раствора на электродный потенциал, стано-

вятся возможны электролитическое хромирование и никелирование желез-

ных изделий, а на ртутном электроде удается получить из водного раствора 

даже натрий. 
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Разряжение в водном растворе ионов Cl−, а не ОН− в растворах с высо-

кой концентрацией электролита объясняется перенапряжением кислорода, 

однако для разряжения ионов F− и выделения свободного фтора этого пере-

напряжения оказывается недостаточно.  
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Приложение III 

 

Стандартные электродные потенциалы 

окислительно-восстановительных систем 

 

Для любой окислительно-восстановительной полуреакции можно оп-

ределить стандартный электродный потенциал, составляя гальванический 

элемент, в котором одним полуэлементом является инертный электрод, по-

груженный при 25ºС в исследуемую окислительно-восстановительную смесь 

с концентрациями (точнее, активностями) окисленной и восстановленной 

форм равными 1 г-ион/л, а другим полуэлементом – стандартный водород-

ный электрод 

Таблица 2 

Окислительно-восстановительные потенциалы некоторых систем 

(инертный электрод – платина) 

 

Окисленная 

форма 

Восстановленная фор-

ма 

Уравнение реакции Е0, В 

H2O H2 2H2O + 2e  H2 + 2OH‾  –0,40* 

O2 OH‾ O2 + 2H2O + 4e 4OH‾ +0,40 

J2 2J‾ J2 + 2e  2J‾ +0,54 

Br2 2Br‾ Br2 + 2e  2Br‾ +1,09 

O2 H2O  O2 + 4H+ + 4e 2H2O +1,23** 

Cl2 2Cl‾ Cl2 + 2e  2Cl‾ +1,36 

S2O8
2- SO4

2- S2O8
2- + 2e  2SO4

2- +2,01 

F2 2F‾ F2 + 2e  2F‾ +2,87 

* с учетом перенапряжения может достигать ( 0,82 В). 

** с учетом перенапряжения может достигать (+1,8 В). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т. е. 
явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой 
жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли 
тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 
социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой 
гибель людей и громадный материальный ущерб. 

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации яв-
ляется недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – чело-
века   в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное 
формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда обяза-
тельности выполнения требований безопасности может гарантировать им 
нормальные условия жизни и деятельности. 

В курсе излагаются теория и практика защиты человека от опасных и 
вредных факторов природного и антропогенного происхождения в сфере дея-
тельности.  

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов 
сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для при-
вития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для со-
здания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек – 
среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных технологий, 
прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях нормальных         
и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения курса студенту предстоит решить следующие за-
дачи: усвоить теоретические основы ОБЖ; ознакомиться с естественной сис-
темой защиты человека от опасностей; изучить систему искусственной защи-
ты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных (экстремальных) си-
туаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и травматизма на произ-
водстве; изучить вопросы управления безопасностью деятельности. 

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии соответ-
ствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и препо-
давателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной програм-
мой курса для студентов всех направлений и специальностей. 
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РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения  
 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. Пра-
вила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За-
коны и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспе-
чению безопасности. Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и задачи. Уголовная от-
ветственность несовершеннолетних. 
 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны 

 
Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС 
военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства индивиду-
альной защиты. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и примене-
ния современных средств поражения. Организация гражданской обороны в 
общеобразовательных учреждениях. 
 

 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
 

Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и 
всего общества. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика. 

 
Глава 4. Основы здорового образа жизни 

 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. Биологи-

ческие ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим труда и от-
дыха, хороший сон — составляющие здорового образа жизни. Значение двига-
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тельной активности и закаливания организма для здоровья человека. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 
РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего 

отечества и его национальных интересов 
 
Родина и ее национальная безопасность. История создания и развития Воору-
женных сил России. Состав Вооруженных сил Российской Федерации.  

 
Глава 6. Боевые традиции Вооруженных сил России 

 
Патриотизм, верность воинскому долгу — неотъемлемые качества рус-

ского воина, основа героизма. Память поколений — дни воинской славы Рос-
сии. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности войск. 

 
Глава 7. Символы воинской чести 

 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-
ной службе. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

 
Глава 8. Основы военной службы 

 
Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных 

сборов. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 
лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часово-
го. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. Такти-
ческая подготовка. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическое задание №1 
 

Цель: Раскрыть обеспечение устойчивости объектов экономики и про-
гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-
вычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Задание: 
1. Обеспечение устойчивости объектов экономики. 
2. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях. 
3. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при стихийных 
явлениях. 
4. Классификация чрезвычайных ситуаций лесных пожаров. 
5. Классификация чрезвычайных ситуаций массовых заболеваний. 
 

Практическое задание №2 

 
Цель: Дать краткую характеристику потенциальным опасностям 

в профессиональной деятельности и быту. 
Задание: 

1. Потенциальные опасности в профессиональной деятельности. 
2. Потенциальные опасности в быту 

3. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности. 
4. Последствия потенциальных опасностей в быту. 
 

Практическое задание №3 
 
Цель: Определить меры пожарной безопасности и правила поведения при по-
жарах. 
Задание: 
1. Меры пожарной безопасности в помещениях. 
2. Правила поведения при пожарах. 
 

Практическое задание №4 
  

Цель: Определить задачи и основные мероприятия граждан-
ской обороны. Выяснить способы защиты населения от оружия массового по-
ражения. 

Задание: 
1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
2. Способы защиты населения от ядерного оружия. 
3. Способы защиты населения от химического и биологического оружия. 
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Практическое задание №5 
 

 Цель: Ознакомиться организационными, инженерно-техническими ос-
новами защиты населения от ЧС военного времени. 

Задание: 
1. Простейшие укрытия защиты населения от ЧС военного времени. 
2. Противорадиационные укрытия для защиты населения от ЧС военного вре-
мени. 
3. Специальные коллективные средства защиты. 
 

Практическое задание №6 
 

Цель: Определить предназначение ВС, порядок организации воинского 
учета и ответственность военнослужащих за преступления против военной 
службы. 

Задание: 
1. Цели и задачи воинского учета. 
2. Документы и виды воинского учета. 
3. Предназначение ВС РФ, структура. 
4. Ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 
 

Практическое задание №7 

 
Цель: Определить порядок прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы. 
Задание: 

1. Прохождение военной службы по призыву. 
2. Альтернативная гражданская служба. 
3. Профессиональные знания обучающихся необходимые при исполнении 
обязанностей военной службы. 
4. Порядок прохождения военной службы по контракту, права и льготы. 
 

Практическое задание №8 
 

Цель: Выяснить каким образом терроризм представляет угро-
зу национальной безопасности России. 

Задание: 
1. Виды терроризма и международные террористические организации. 
2. Профилактика терроризма. 
3.Терроризм в России. 
 

Практическое задание №9 
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Цель: Выяснить специальности СПО необходимые в ВС РФ для прохо-
ждения военной службы. Ознакомиться с основными видами вооружения, во-
енной техники и специального снаряжения. 

Задание: 
1. Специальности СПО необходимые в ВС РФ для прохождения военной 
службы. 
2. Основные виды вооружения ВС. 
3.Военная техника видов ВС. 
 

Практическое задание №10 

 
Цель: Ознакомиться с Военной доктриной Российской Федерации 

Задание: 
1. Военно-политические основы Военной доктрины. 
2.Внутренние угрозы безопасности страны. 
3.Внешние угрозы безопасности страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, тех-
ногенные и антропогенные опасности. 

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей 
человечеству до настоящего времени не удается. Реальные успехи в защите 
человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных 
зон их действия и ликвидации возникающих последствий. 

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть дос-
таточно способов и средств для защиты. 

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным 
вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и пренеб-
режению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями человека 
о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Воздействие 
антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за счет обучения 
населения и работающих основам безопасности жизнедеятельности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Задачи: 
- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку «Базовые дисциплины». 

 
2. Требования к оформлению теста 

3.  
Задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. 

На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается 
фамилия студента, номер группы, фамилия преподавателя у которого занимается обучающийся.  

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.  
Задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в тесте.  
Выполненный тест необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные 

сроки.  
Если тест выполнен без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается 

студенту для повторного выполнения.  
По дисциплине «физическая культура» представлен, тест, вопросы для проведения 

опроса, самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 
физической культурой. 

4. Содержание теста 
№ 
п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 Физическая культура представляет 
собой: 

     А) учебный предмет в школе 
     Б) выполнение физических упражнений 
     В) процесс совершенствования возможностей человека 
     Г) часть общей культуры общества 

2 Физическая подготовленность, 
приобретаемая в процессе физической 
подготовки к трудовой или иной 
деятельности, характеризуется: 
 

     А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, 
воздействию неблагоприятных условий внешней среды и 
различным заболеваниям 
     Б) уровнем работоспособности и запасом 
двигательных умений и навыков 
     В) хорошим развитием систем дыхания, 
кровообращением, достаточным запасом надежности, 
эффективности и экономичности 
     Г) высокими результатами в учебной, трудовой и 
спортивной деятельности 

3 Под физическим развитием понимается:      А) процесс изменения морфофункциональных свойств 
организма на протяжении жизни 
     Б) размеры мускулатуры, формы тела, 
функциональные возможности дыхания и 
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кровообращения, физическая работоспособность 
     В) процесс совершенствования физических качеств 
при выполнении физических упражнений 
     Г) уровень, обусловленный наследственностью и 
регулярностью занятий физической культурой и спортом 

4 Физическая культура ориентирована на 
совершенствование 

     А) физических и психических качеств людей 
     Б) техники двигательных действий 
     В) работоспособности человека 
     Г) природных физических свойств человека 

5 Отличительным признаком физической 
культуры является: 

     А) развитие физических качеств и обучение 
двигательным действиям 
     Б) физическое совершенство 
     В) выполнение физических упражнений 
     Г) занятия в форме уроков 

6 В иерархии принципов в системе 
физического воспитания принцип 
всестороннего развития личности 
следует отнести к: 

     А) общим социальным принципам воспитательной 
стратегии общества 
     Б) общим принципам образования и воспитания 
     В) принципам, регламентирующим процесс 
физического воспитания 
     Г) принципам обучения 

7 Физическими упражнениями 
называются: 

     А) двигательные действия, с помощью которых 
развивают физические качества и укрепляют здоровье 
     Б) двигательные действия, дозируемые по величине 
нагрузки и продолжительности выполнения 
     В) движения, выполняемые на уроках физической 
культуры и во время утренней гимнастики 
     Г) формы двигательных действий, способствующие 
решению задач физического воспитания 

8 Нагрузка физических упражнений 
характеризуется: 
 

     А) подготовленностью занимающихся в соответствии 
с их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во 
время занятия 
     Б) величиной их воздействия на организм 
     В) временем и количеством повторений двигательных 
действий 
     Г) напряжением отдельных мышечных групп 

9  Величина нагрузки физических 
упражнений обусловлена: 
 

     А) сочетанием объема и интенсивности двигательных 
действий 
     Б) степенью преодолеваемых при их выполнении 
трудностей 
     В) утомлением, возникающим при их выполнении 
     Г) частотой сердечных сокращений 

10 Если ЧСС после выполнения 
упражнения восстанавливается за 60 сек 
до уровня, который был в начале урока, 
то это свидетельствует о том, что 
нагрузка 

     А) мала и ее следует увеличить 
     Б) переносится организмом относительно легко 
     В) достаточно большая и ее можно повторить 
     Г) чрезмерная и ее нужно уменьшить 

11 Интенсивность выполнения упражнений 
можно определить по ЧСС. Укажите, 
какую частоту пульса вызывает большая 
интенсивность упражнений 

     А) 120-130 уд/мин 
     Б) 130-140 уд/мин 
     В) 140-150 уд/мин 
     Г) свыше 150 уд/мин 

12 Регулярные занятия физическими 
упражнениями способствуют 
повышению работоспособности, потому 
что: 

     А) во время занятий выполняются двигательные 
действия, содействующие развитию силы и выносливости 
     Б) достигаемое при этом утомление активизирует 
процессы восстановления и адаптации 
     В) в результате повышается эффективность и 
экономичность дыхания и кровообращения. 
     Г) человек, занимающийся физическими 
упражнениями, способен выполнить большой объем 
физической работы за отведенный отрезок времени. 

13 Что понимают под закаливанием:      А) купание в холодной воде и хождение босиком 
     Б) приспособление организма к воздействию внешней 
среды 
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     В) сочетание воздушных и солнечных ванн с 
гимнастикой и подвижными играми 
     Г) укрепление здоровья 

14 Во время индивидуальных занятий 
закаливающими процедурами следует 
соблюдать ряд правил. Укажите, какой 
из перечисленных ниже рекомендаций 
придерживаться не стоит: 

     А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней 
надо выполнять упражнение, т.к. нельзя допускать 
переохлаждения 
     Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны 
быть занятия, т.к. нельзя допускать перегревания 
организма 
     В) не рекомендуется тренироваться при активном 
солнечном излучении 
     Г) после занятия надо принять холодный душ 

15 Правильное дыхание характеризуется: 
 

     А) более продолжительным выдохом 
     Б) более продолжительным вдохом 
     В) вдохом через нос и выдохом через рот 
     Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха 

16 При выполнении упражнений вдох не 
следует делать во время: 

     А) вращений и поворотов тела 
     Б) наклонах туловища назад 
     В) возвращение в исходное положение после наклона 
     Г) дыхание во время упражнений должно быть 
свободным, 
     рекомендации относительно времени вдоха и выдоха 
не нужны 

17 Что называется осанкой? 
 

     А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 
самочувствие и настроение 
     Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп 
     В) привычная поза человека в вертикальном 
положении 
     Г) силуэт человека 

18 Правильной осанкой можно считать, 
если вы, стоя у стены, касаетесь ее: 
 

     А) затылком, ягодицами, пятками 
     Б) лопатками, ягодицами, пятками 
     В) затылком, спиной, пятками 
     Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками 

19 Соблюдение режима дня способствует 
укреплению здоровья, потому, что: 

     А) он обеспечивает ритмичность работы организма 
     Б) он позволяет правильно планировать дела в течение 
дня 
     В) распределение основных дел осуществляется более 
или менее стандартно в течение каждого дня 
     Г) он позволяет избегать неоправданных физических 
напряжений 

20 Замена одних видов деятельности 
другими, регулируема режимом дня, 
позволяет поддержать 
работоспособность в течение дня, 
потому что: 
 

     А) это положительно сказывается на физическом и 
психическом состоянии человека 
     Б) снимает утомление нервных клеток организма 
     В) ритмическое чередование работы с отдыхом 
предупреждает возникновение перенапряжения 
     Г) притупляется чувство общей усталости и повышает 
тонус организма 

21 Систематические и грамотно 
организованные занятия физическими 
упражнениями укрепляют здоровье, так 
как 

     А) хорошая циркуляция крови во время упражнений 
обеспечивает поступление питательных веществ к 
органам и системам организма 
     Б) повышается возможность дыхательной системы, 
благодаря чему в организм поступает большее 
количество кислорода, необходимого для образования 
энергии 
     В) занятия способствуют повышению резервных 
возможностей организма 
     Г) при достаточном энергообеспечении организм легче 
противостоит простудным и инфекционным 
заболеваниям 

22 Почему на уроках физической культуры 
выделяют подготовительную, основную 
и заключительную части? 

     А) так учителю удобнее распределять различные по       
характеру упражнения 
     Б) это обусловлено необходимость управлять 
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 динамикой работоспособности занимающихся.  
     В) выделение частей в уроке требует Министерство 
образовании России 
     Г) потому, что перед уроком, как правило, ставятся 
задачи, и каждая часть урока предназначена для решения 
одной из них 

23 Укажите, в какой последовательности 
должны выполняться в комплексе 
утренней гимнастикой перечисленные 
упражнения: 1. Дыхательные. 2. На 
укрепление мышц и повышение 
гибкости. 3. Потягивания. 4 бег с 
переходом на ходьбу. 5. Ходьба с 
постепенным повышение частоты 
шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное 
напряжение и расслабление мышц. 8. 
Бег в спокойном темпе. 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
     Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 
     В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 
     Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 
 

24 Под силой как физическим качеством 
понимается: 
 

     А) способность поднимать тяжелые предметы 
     Б) свойство человека противодействовать внешним 
силам за счет мышечных напряжений 
     В) свойство человека воздействовать на внешние силы 
за счет внешних сопротивлений 
     Г) комплекс свойств организма, позволяющих 
преодолевать внешнее сопротивление либо 
противодействовать ему. 
 

25 Выберите правильное распределение 
перечисленных ниже упражнений в 
занятии по общей физической 
подготовке. 1. Ходьба или спокойный 
бег в чередовании с дыхательными 
упражнениями. 2. Упражнения, 
постепенно включающие в работу все 
большее количество мышечных групп. 
3. Упражнения на развитие 
выносливости. 4. Упражнения на 
развитие быстроты и гибкости. 5. 
упражнения на развитие силы. 6. 
Дыхательные упражнения. 

      А) 1, 2, 5, 4, 3, 6 
      Б) 6, 2, 3, 1, 4, 5 
      В) 2, 6, 4, 5, 3, 1 
      Г) 2,1, 3, 4, 5, 6 
 

26 Основная часть урока по общей 
физической подготовке отводится 
развитию физических качеств. Укажите, 
какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее 
эффективна. 1. Выносливость. 2. 
Гибкость. 3. быстрота. 4. Сила. 

     А) 1, 2, 3, 4 
     Б) 2,3,1,4 
     В) 3, 2, 4, 1 
     Г) 4,2 ,3, 1 
 

27 Какие упражнения неэффективны при 
формировании телосложения 

А) упражнения, способствующие увеличению мышечной 
массы 
      Б) упражнения, способствующие снижению массы 
тела 
      В) упражнения, объединенные в форме круговой 
тренировки 
      Г) упражнения, способствующие повышению 
быстроты движений 

28 И для увеличения мышечной массы, и 
для снижения веса тела можно 
применять упражнения с отягощением. 
Но при составлении комплексов 
упражнений для увеличения мышечной 
массы рекомендуется: 
 

     А) полностью проработать одну группу мышц и 
только затем переходит к упражнениям, нагружающим 
другую группу мышц 
     Б) чередовать серии упражнений, включающие в 
работу разные мышечные группы 
     В) использовать упражнения с относительно 
небольшим отягощением и большим количеством 
повторений 
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      Г) планировать большое количество подходов и 
ограничивать количество повторений в одном подходе 

29 Под быстротой как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с 
большой скоростью 
     Б) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу 
в минимальный отрезок времени 
     В) способность быстро набирать скорость 
     Г) комплекс свойств, позволяющий быстро 
реагировать на сигналы и выполнять движения с большой 
частотой 

30 Для развития быстроты используют:       А) подвижные и спортивные игры 
      Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на 
короткие дистанции 
      В) упражнения на быстроту реакции и частоту 
движений 
      Г) двигательные действия, выполняемые с 
максимальной скоростью 

31 Лучшие условия для развития быстроты 
реакции создаются во время: 

      А) подвижных и спортивных игр 
      Б) челночного бега 
      В) прыжков в высоту 
      Г) метаний 

32 Под гибкостью как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс морфофункциональных свойств опорно-
двигательного аппарата, определяющий глубину наклона 
     Б) способность выполнять упражнения с большой 
амплитудой за счет мышечных сокращений. 
     В) комплекс свойств двигательного аппарата, 
определяющих подвижность его звеньев 
     Г) эластичность мышц и связок 

33 Как дозируются упражнения на 
развитие гибкости, т.е. сколько 
движений следует делать в одной серии: 
 

     А) Упражнение выполняется до тех пор, пока не 
начнет уменьшаться амплитуда движений 
     Б) выполняются 12-16 циклов движения 
     В) упражнения выполняются до появления пота 
     Г) упражнения выполняются до появления болевых 
ощущений 

34 Для повышения скорости бега в 
самостоятельном занятии после 
разминки рекомендуется выполнять 
перечисленные ниже упражнения. 
Укажите их целесообразную 
последовательность: 1. Дыхательные 
упражнения. 2. Легкий 
продолжительный бег. 3. Прыжковые 
упражнения с отягощением и без них. 4. 
дыхательные упражнения в интервалах 
отдыха. 5. Повторный бег на короткие 
дистанции. 6.Ходьба. 7. Упражнения на 
частоту движений. 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
     Б) 7, 5, 4, 3, 2, 6, 1 
     В) 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6 
     Г) 3, 6, 2, 7, 5, 4, 1 
 

35 При развитии гибкости следует 
стремиться 

    А) гармоничному увеличению подвижности в 
основных суставах 
     Б) достижению максимальной амплитуды движений в 
основных суставах 
     В) оптимальной амплитуде движений в плечевом, 
тазобедренном, коленом суставах 
     Г) восстановлению нормальной амплитуды движений 
суставов 

36 Под выносливостью как физическим 
качеством понимается: 

    А) комплекс свойств, обуславливающий возможность 
выполнять разнообразные физические нагрузки 
     Б) комплекс свойств, определяющих способность 
противостоять утомлению 
     В) способность длительно совершать физическую 
работу, практически не утомляясь 
     Г) способность сохранять заданные параметры работы 
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37 Выносливость человека не зависит от: 
 

     А) функциональных возможностей систем 
энергообеспечения 
     Б) быстроты двигательной реакции 
     В) настойчивости, выдержки, мужественности, умения 
терпеть 
     Г) силы мышц 

38 При развитии выносливости не 
применяются упражнения, 
характерными признаками которых 
являются: 
 

     А) максимальная активность систем 
энергообеспечения 
     Б) умеренная интенсивность 
     В) максимальная интенсивность 
     Г) активная работа большинства звеньев опорно-
двигательного аппарата 

39 Техникой физических упражнений 
принято называть 
 

     А) способ целесообразного решения двигательной 
задачи 
     Б) способ организации движений при выполнении 
упражнений 
     В) состав и последовательность движений при 
выполнении упражнений 
     Г) рациональную организацию двигательных действий 

40 При анализе техники принято выделять 
основу, ведущее звено и детали 
техники. Что понимают под основой 
(ведущим звеном и деталями техники). 
 

     А) набор элементов, характеризующий 
индивидуальные особенности выполнения целостного 
двигательного действия 
     Б) состав и последовательность элементов, входящих в 
двигательное действие 
     В) совокупность элементов, необходимых для решения 
двигательной задачи 
     Г) наиболее важная часть определенного способа 
решения двигательной задачи 

41 В процессе обучения двигательным 
действиям используют методы 
целостного или расчлененного 
упражнения. Выбор метода зависит от 
 

     А) возможности расчленения двигательного действия 
на относительно самостоятельные элементы 
     Б) сложности основы техники 
     В) количества элементов, составляющих двигательное 
действие 
     Г) предпочтения учителя 

42 Процесс обучения двигательному 
действию рекомендуется начинать с 
освоения 

     А) основы техники 
     Б) ведущего звена техники 
     В) подводящих упражнений 
     Г) исходного положения 

43 Физкультминутку, как одну из форм 
занятий физическими упражнениями 
следует отнести к: 
 

     А) урочным формам занятий физическими 
упражнениями 
     Б) «малым» неурочным формам 
     В) «крупным» неурочным формам 
     Г) соревновательным формам 

44 Какой раздел комплексной программы 
по физическому воспитанию для 
общеобразовательных школ не является 
типовым? 

     А) уроки физической культуры 
     Б) внеклассная работа 
     В) физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 
     Г) содержание и организация педагогической практики 

45 Измерение ЧСС сразу после пробегания 
отрезка дистанции следует отнести к 
одному из видов контроля: 
 

     А) оперативному 
     Б) текущему 
     В) предварительному 
     Г) итоговому 

 
Критерии оценивания теста 

Оценка за тест определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на 
вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 90 баллов. 

Результат теста 
Тест оценивается на «зачтено», «не зачтено»: 
46-90 балла (50-100%) - оценка «зачтено»; 
0-44 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»; 
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
 
 
1. Определение понятий в области физической культуры 
2. Понятие «здоровье» и основные его компоненты  
3. Факторы, определяющие здоровье человека. 
4. Образ жизни и его составляющие. 
5. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ.  
6. Рациональное питание и ЗОЖ. 
7. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной 

гигиены. 
8. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 
9. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 
10. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

реализации мероприятий ЗОЖ. 
11. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической 

культурой. 
12. Самоконтроль — необходимая форма контроля человека за физическим состоянием. 
13. Методика самоконтроля физического развития. 
14. Самостоятельное измерение артериального давления и частоты сердечных 

сокращений. 
15. Проведение функциональных проб для оценки деятельности сердечно-сосудистой 

системы. 
16. Проведение функциональных проб для оценки деятельности дыхательной системы. 
17. Самоконтроль уровня развития физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, 

силы и выносливости 
18. Ведение дневника самоконтроля. 
19. Цель и задачи физического воспитания в вузе.  
20. Специфические функции физической культуры.  
21. Социальная роль и значение спорта. 
22. Этапы становления физической культуры личности студента. 
23. Понятия физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, 

физическое совершенство. 
24. Реабилитационная физическая культура, виды, краткая характеристика.  
25. Разделы учебной программы дисциплины «Физическая культура». 
26. Комплектование учебных отделений студентов для организации и проведения 

занятий по физическому воспитанию. 
27. Преимущества спортивно-ориентированной программы дисциплины «Физическая 

культура» для студентов. 
28. Особенности комплектования студентов с различным характером заболеваний в 

специальном учебном отделении. 
29. Зачетные требования по учебной дисциплине «Физическая культура».  
30. Формирование двигательного навыка. 
31. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 
32. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  
33. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
34. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
35. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
36. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.  
37. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
38. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  Утренняя гигиеническая 

гимнастика. 
39. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы. 
40. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и 



10 
 

проведению. 
41. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
42. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
43. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.  
44. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
45. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 
46. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 
47. Методические основы производственной физической культуры.  
48. Производственная физическая культура в рабочее время. 
49. Физическая культура и спорт в свободное время. 
50. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 
51. Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.  
52. Прикладные психические качества. 
53. Прикладные специальные качества. 
54. Факторы, определяющие содержание ППФП: формы труда, условия труда. 
55. Факторы, определяющие содержание ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. 
56. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП.  
57. Средства ППФП. 
58. Организация и формы ППФП в вузе. 
59. Понятия общей и специальной физической подготовки. 
60. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка.  
61. Стороны подготовки спортсмена. 
62. Средства спортивной подготовки. 
63. Структура отдельного тренировочного занятия.  
64. Роль подготовительной части занятия в тренировочном процессе. 
65. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.  
66. Внешние признаки утомления. 
67. Виды и параметры физических нагрузок.  
68. Интенсивность физических нагрузок. 
69. Психофизиологическая характеристика умственной деятельности.  
70. Работоспособность: понятие, факторы, периоды 
71. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности. 
72. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности. 
73. Плавание и работоспособность. 
74. Методические принципы физического воспитания, сущность и значение. 
75. Принципы сознательности и активности, наглядности в процессе физического 

воспитания. 
76. Принципы доступности и индивидуализации, систематичности и динамичности. 
77. Средства физической культуры. 
78. Общепедагогические методы физического воспитания.  
79. Методы обучения технике двигательного действия. 
80. Этапы обучения двигательного действия. 
81. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный. 
82. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.  
83. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. 
84. Методы развития силы. 
85. Выносливость — виды выносливости, особенности развития выносливости. 
86. Развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости. 
87. Понятие «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 
88. Массовый спорт: понятие, цель, задачи. 
89. Спорт высших достижений: понятие, цель, задачи. 
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90. Студенческий спорт, его организационные особенности.  
91. Студенческие спортивные соревнования. 
92. Студенческие спортивные организации. 
93. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» (Готов к труду и обороне). 
 

6.  Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 
физической культурой и спортом  

 
1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий 
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при консультации 

преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – сохранение хорошего 
здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, 
достижение поставленной задачи. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 
1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ). 
2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня. 
3. Самостоятельные тренировочные занятия. 
1.1.1. Утренняя физическая гимнастика 
Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех групп 

мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения). 
Не рекомендуется выполнять: 
- упражнения статического характера; 
- со значительными отягощениями; 
- упражнения на выносливость. 
При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 
- медленный бег, ходьба (2-3 мин.); 
- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием; 
- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног; 
- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, 

туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с 
эспандерами); 

- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на од-ной и двух ногах и 
др.; 

- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.; 
- упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 
При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на 

организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу 
выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние. 

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется 
упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 

УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после 
выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп 
ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов 
закаливания. 

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня 
Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями. 
Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют 

поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения. 
При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил: 
1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе. 
2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку. 
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3. Нагружать неработающие мышцы. 
1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия 
Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая 

тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в 
неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не 
способствует повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия должны 
носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических 
качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 
1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): ходьба (2-

3 мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все группы мышц, 
соблюдая последовательность «сверху вниз», затем выполняются специально-
подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержания основной части. 

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, 
осуществляется тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении 
упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и 
совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития силы и 
в конце основной части занятия – для развития выносливости. 

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), 
переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким 
дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и 
приведение организма в сравнительно спокойное состояние. 

 
1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий 
Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении 

самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 
- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение 

занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к 
тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение 
средств и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых 
упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги тренировочных 
занятий; 

- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, 
рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и 
последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или 
занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению 
достигнутого уровня тренированности; 

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое 
тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности 
доступные для выполнения занимающимися. При определении содержания тренировочных 
занятий необходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от легкого – к трудному, от 
известного – к неизвестному, а также осуществлять учет индивидуальных особенностей 
занимающихся: пол, возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые 
качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и 
интенсивность тренировочных нагрузок нужно осуществлять в соответствии с силами и 
возможностями организма занимающихся; 

- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения 
требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, 
увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким 
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тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных 
возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия 
следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности. Вначале 
тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в 
тренировочном плане уровня. 

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные 
стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей занимающихся. 

 
1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин 
Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо 

учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или 
спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского организма менее прочное строение 
костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее 
мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц 
брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное положение 
внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц 
умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы 
тазового дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести 
лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что 
может привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению 
их функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более 
продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также 
более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, 
содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, 
их характер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, 
индивидуальным возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования 
тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку следует проводить 
более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется 
остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях 
прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на 
спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием 
ног и таза до положения «березка», различного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить 
упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие 
деятельность органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся 
прыжки в глубину, поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой 
дыхания и натуживанием. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно 
увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем 
при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 
движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями 
выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, 
обеспечивающие активный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и 
женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для 
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девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном 
отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно 
внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на 
течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях 
неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и участие в 
спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физическими 
упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев. 

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма 
Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и 

регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных 
занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и 
порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно оценивать 
отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике. 

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать: 
- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения); 
- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, 

тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты). 
Субъективные данные: 
Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При плохом 

самочувствии фиксируется характер необычных ощущений. 
Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 
Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, как 
правило, является результатом переутомления или заболевания. 

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, тупые, 
режущие и т.п.) и силе проявления. 

Объективные данные: 
ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать 

регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения, а 
также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки. 

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое: 
- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80; 
- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85. 
С увеличением тренированности ЧСС понижается. 
Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, которая измеряется 

сразу после выполнения упражнений. 
При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться следующей 

градации интенсивности: 
- малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности эффективного 

воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки для этого, 
расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной мышце 
(целесообразно применять при выполнении разминки); 

- средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.; 
- большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне 

интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы 
энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях 
недостатка кислорода; 

- предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне интенсивности 
совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения. 
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Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки является ее 
зависимость от возраста. 

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной 
деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. Оптимальную 
ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно определить по формулам: 

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах) 
- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет: 
- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах) 
Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на выносливость 

можно определить по формуле: 
- ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 
Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна 220-

18=202 уд/мин. 
Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость 

восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в первые 10 
секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей 
реакцией восстановления считается: 

- снижение через 1 мин. на 20%; 
- через 3 мин. – на 30%; 
- через 5 мин. – на 50%, 
- через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы). 
Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, на 

одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем 
стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько увеличивается. 
При резком снижении массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с 
другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные отклонения в 
состоянии организма. 

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и методы 
тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для роста 
физической подготовленности и спортивного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически оценивать 
уровень своего физического развития и физической (функциональной) подготовленности. 

1.2.1. Оценка физического развития 
Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, 
которые дают возможность определить: 

- уровень и особенности физического развития; 
- степень его соответствия полу и возрасту; 
- имеющиеся отклонения; 
- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими 

упражнениями. 
Применяются следующие антропометрические индексы: 
- Весо-ростовой показатель 
- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.) 
Хорошая оценка: 
- для женщин 360-405 г/см.; 
- для мужчин 380-415 г/см. 
Индекс Брока 
Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в 

сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 110. 
Силовой показатель (СП) 
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Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем больше 
мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается 
в процентах: 

сила (кг) 
      ×100 

общая масса тела (кг)  
 
Для сильнейшей руки: 
- для мужчин - 65-80% 
- для женщин - 48-50%. 
1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности) 
Определение резервных возможностей организма 
Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и 

дыхательной (ДС) систем. 
Общее требования: 
1. Проводить в одно и то же время суток. 
2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 
3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%. 
Функциональная проба с приседанием 
Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с 

пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая 
руки вперед. Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом 
на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в 
процентах. 

Оценка: 
- отлично – до 20%; 
- хорошо – 20-40%; 
- удовлетворительно – 40-65%; 
- плохо – 66-75%; 
- более 75%. 
Ортостатическая проба 
Применяется для оценки сосудистого тонуса. 
Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. 

(исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин. 
Оценка: 
- «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше); 
- «удовлетворительно» - от 12 до 18 ударов (потливость); 
- «неудовлетворительно» - более 19 ударов (потливость, шум в ушах). 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), 
проба Генча (задержка дыхания на вдохе) 
Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий уровень 

тренированности. 
После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать полный 

вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее 
прекращения. 

Оценка Юноши Девушки 
Отлично 90 сек 80 сек 
Хорошо 80-89 сек 70-79 сек 

Удовлетворительно 50-79 сек 40-69 сек 
Неудовлетворительно 50 и ниже 40 и ниже 

Проба Генча 
Оценка Юноши Девушки 
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Отлично 45 сек  35 сек 
Хорошо 40-44 сек 30-34 сек 
Удовлетворительно 30-39 сек 20-29 сек 
Неудовлетворительно 30 и ниже 20 и ниже 
С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при снижении 

или отсутствии тренированности – снижается. 
Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к своему 

здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное 
значение. 

2. Другие виды самостоятельной работы 
2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической 

подготовленности 
2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров) 
Нормативы: 
- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15.7 сек - 5 очков; 16,0 - 4; 

17,0 -3; 17,9 - 2; 18,7 - 1. 
- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек - 5 очков; 13,8 - 

4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1. 
2.1.2. Техника выполнения упражнения 
При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы: 
- старт и стартовый разгон; 
- бег по дистанции; 
- финиширование. 
Старт и стартовый разгон 
Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные 

показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. Такая 
закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью 
низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта. 

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит сильнейшую 
(толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, 
расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела 
распределяется равномерно на обе ноги. 

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, 
разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 5-8 см. 
Взгляд направлен вперед - вниз. 

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится максимально 
быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на дорожку. Руки работают 
максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон 
характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туловища и 
приближением стоп к средней линии. 

Бег по дистанции 
Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до финиша. 

Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов. 
Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра тяжести 

тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется передним 
толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова 
держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.). 

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука отводится до 
«отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук слегка согнуты. 

Финиширование 
Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо 

стремиться не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости. 
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2.1.3. Методы самостоятельной тренировки 
- Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-предельной и 

предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения повторяются до 
тех пор, пока скорость не начнет снижаться. 

- Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с варьированием 
скорости и ускорения. Цель - исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»). 

- Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений на быстроту в 
условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует мобилизации 
на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости. 

2.1.4. Средства тренировки быстроты 
Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с 

помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с 
помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом упражнения 
должны отвечать следующим требованиям: 

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных 
скоростях; 

- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого усилия для 
их выполнения; 

- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не снижалась 
вследствие утомления - 20-22 с. 

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной 
скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно чередовать бег 
в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с 
сопротивлением) условиях. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую дистанцию 
(120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин. 

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), 
повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также 
приносят пользу в развитии быстроты. 

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально 
необходимый уровень подготовленности: 

- повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с максимальной 
скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 уд/мин; 

- переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной скоростью и 
последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется проводить 
3-4 раза в неделю.  

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива 
При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по 

питанию при занятиях физическими упражнениями: 
1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа. 
2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, жирную, 

долго перевариваемую пищу). 
Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком. 
Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с 

использованием специальных упражнений: 
1. Бег с высоким подниманием бедра. 
2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 
3. Семенящий бег. 
4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 
5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 
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6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения по 10-
15 метров). 

Разминка заканчивается за 10 минут до старта. 
Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо постоянно 

находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). Частота 
сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110 – 120 уд/мин. 

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове 
этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, финиширования 
с концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа. 

При выполнении теста не разрешается: 
- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию); 
- перебегать на соседние дорожки. 
2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин 
(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой) 
Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1. 
Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного пресса). 
О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в 

большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную 
полость и способствующий нормальному функционированию внутренних органов, что 
положительно влияет на состояние здоровья. 

2.2.1. Техника выполнения упражнения 
И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к 

полу, руки в замок за головой, локти разведены. 
Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз: 
- поднимание туловища; 
- фиксация его в вертикальном положении; 
- опускание; 
- пауза в горизонтальном положении. 
Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично. 
2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине) 
Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование студентов 

для определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 
- 3, 7 - 2, 5 - 1; 

2.3.1. Техника выполнения упражнения 
Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает: 
- исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху (большими пальцами 

внутрь); 
- подъем до пересечения подбородком линии перекладины; 
- опускание в исходное положение. 
При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются рывковые 

движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение засчитывается 
только при полном выпрямлении рук в локтевых суставах. 

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук 
расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и 
отклонения придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что будет 
увеличивать энерготраты и снижать результат. Возрастают энерготраты и при широком хвате 
(шире плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате требуется 
большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих лопатки к позвоночному 
столбу. 

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться 
спокойно. Дыхание не задерживается. 
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2.3.2. Методы развития силы 
На практике распространены следующие методы силовой подготовки: 
- метод максимальных усилий; 
- метод повторных усилий; 
- метод динамических усилий. 
Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется таким 

образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при условии, что он 
способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет 
применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерывами 2-4 
минуты. 

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до «отказа». 
Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 подтягиваний и 
более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. Например, 
занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для 
тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 3-7 кг. 
Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин. 

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если 
занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 30% 
от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 
подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы в 
следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери скорости. 

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо отметить 
следующее: 

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное кровоснабжение. 
Мышца функционирует как насос - при расслаблении наполняется кровью и получает кислород 
и питательные вещества. 

- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит на 
кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. Это 
ограничивает продолжительность работы мышц. 

2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров 
Нормативы: 
- студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 11.15 - 3; 11.50 - 2; 

12.15 - 1; 
- студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 14.00 - 1. 
2.4.1. Техника бега на длинные дистанции  
Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде «На 

старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок (на 30 – 
50 см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди 
стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги в большом 
наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов увеличивается, бег ускоряется, бегун 
набирает скорость и в короткое время переходит к свободному бегу на дистанции. Бег на 
дистанции. Во время бега на дистанции туловище вертикально или слегка наклонено вперед (5-
7°). Небольшой наклон туловища вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и 
быстрее продвигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при 
котором труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а 
следовательно, и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены 
мышцы, удерживающие туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона 
ухудшает условия отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в 
коленном суставе свободной ноги. При правильном положении туловища создаются 
благоприятные условия для работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов 
изменяется в пределах 2-3°: увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной 
фазе. Положение головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову 



21 
 

прямо и смотреть вперед. В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной 
особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу 
реакции опоры. В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, 
немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с передней части стопы, а затем 
касается его всей стопой. Постановка ноги на переднюю часть стопы позволяет эффективнее 
использовать эластические свойства мышц голени, активно участвующие в отталкивании. 
Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти не разворачиваются в 
стороны. Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. 
Угол отталкивания в беге на средние дистанции примерно равен 50-55°. При правильном 
отталкивании таз подан вперед, голень маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой 
ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед облегчает отталкивание. Бегуны на длинные 
дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги вверх, чем бегуны на средние и короткие 
дистанции. Длина шага на длинные дистанции не постоянна даже у одних и тех же бегунов. 
Колебания зависят от наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных 
участков дистанции, качества беговой дорожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с 
сильнейшей ноги на несколько сантиметров больше, чем шаг со слабейшей ноги. Длина шага 
равна 160 – 215 см. Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так 
как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме того, длина шага в 
основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега повышают за счет 
увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. Движения плечевого 
пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не напряженно. Это во 
многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения рук помогают 
бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда движения рук зависит от скорости 
бега. Кисти при движении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются примерно 
до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до задней линии туловища (если 
смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, 
предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина которого 
зависит от дистанции и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон 
тела увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на скоростной бег, 
при котором скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты шагов. К концу 
дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. Такое 
положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания 
направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище 
немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько размашистей левой, 
причем правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа ставится с некоторым 
поворотом внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости бега (с 
увеличением скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бегун не должен задерживать 
дыхание. Дышать следует одновременно через нос и полуоткрытый рот, при этом важно 
следить за полным выдохом.  

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок 
В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, 

включая травмы опорно-двигательного аппарата. 
Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. 

Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для 
детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, способствующим 
повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести: 

- бег по твердому грунту; 
- избыточную массу тела; 
- обувь, не пригодную для бега; 
-грубые ошибки в технике. 
Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на устранение 

или ослабление воздействия этих факторов: 
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- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку 
(селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров и 
углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате 
переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови к 
правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, необходимо 
снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже. 

- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком 
увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во время 
физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых выводится из 
организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, молочная кислота 
задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, необходимо мышцу 
непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на 
растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физическую работу, т.е. 
сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод молочной кислоты из мышц. Боли могут 
длиться несколько дней и если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, 
становиться твердой. В этом случае могут помочь: массаж, банные процедуры, применение 
согревающих мазей и гелей. 

- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, 
кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и 
«второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, 
которые заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение 
работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого 
состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением 
деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку кислорода в организм. Эти 
нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, что, в свою очередь, приводит к 
нарушениям в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения и 
продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в частности от длительности 
и интенсивности физической нагрузки (например, при беге на 5-10 км и более возникает через 
5-6 мин бега), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже возникает это 
состояние и протекает менее тяжело (почти незаметно). Преодоление этого состояния требует 
значительного волевого усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий 
необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при 
кислородной недостаточности и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при 
обмене веществ. Наступлению «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные 
упражнения, глубокие выдохи, освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что 
способствует наступлению кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние 
«мертвой точки» можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но это 
нежелательно, т.к. не будет адаптации организма к такого рода деятельности. 

- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в 
деятельности сердца - учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием стенокардии, 
ссоры, неурядицы в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей - 
сигнал опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу. 

- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при 
внезапной остановки после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи с 
прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскрытых 
капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает анемия 
(обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется резкое 
побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. 
Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), обеспечив 
отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга кислородом, поднести к 
носу ватку смоченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитационного шока - 
исключение внезапной остановки, постепенное замедление бега. 



23 
 

- Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количества в организме 
сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической нагрузки. 
Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. Профилактика – легко 
усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (немного сахара, меда и т.п.) 
или специальные питательные смеси. 

- Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе под действием 
солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар - остро развивающееся 
болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками являются: 
усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение 
температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания. 

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, 
приподнять голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать понюхать 
нашатырный спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное 
дыхание. 

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое пощипывание, 
затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если 
произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, это только повредит 
кожу. Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согревать при 
комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазелином). 

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным 
занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной 

деятельности 
Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих сил 

и здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на конечный 
результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности предшествующий 
зачетному занятию. 

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной 
деятельности, то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида задач 
на другой, и каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное 
соответствие состояния личности и организма обучающегося к условиям проведения 
определенного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации. 

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и 
теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, от 
студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом случае 
под ней подразумевается готовность психических, физиологических и обеспечивающих 
двигательные действия систем человека к выполнению определенного рода учебно-
познавательной деятельности. 

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет многообразие 
психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под психофизиологическим и 
физическим состоянием предлагается понимать целостные психофизиологические и 
физические реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные на 
достижение полезного результата. 

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, 
характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или внутренние 
факторы. 

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему занятию, 
зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных внешних 
факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на 
три вида: 

- санитарно-гигиенические условия; 
- временные условия; 
- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности. 
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К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, 
освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, запыленность, 
загазованность места проведения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день 
недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после последнего приема пищи. 

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 
психофизиологическую и физическую готовность. Второй фактор заставляет учитывать 
объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение 
учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно 
наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, второй – в 
послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: врабатывание, повышенная 
работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы 
распределяются следующим образом: понедельник, вторник – врабатывание; среда, четверг – 
повышенная работоспособность; пятница, суббота – снижение работоспособности. 
Исследования показали, что и семестровый цикл разделяется на те же фазы. 

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной 
деятельности» в данном случае рассматривается, как влияние особенностей 
психофизиологической и физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на их 
психофизиологическую и физическую готовность к последующему виду учебно-
познавательной деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая деятельность 
характеризуется напряженностью и характером мыслительной деятельности, а также нервно-
эмоциональной напряженностью учебной деятельности. 

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных действий 
и работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. Мышечные действия 
могут носить статический и динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», 
выполнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание аппаратуры, 
выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом используются, в той или иной 
степени, основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные 
особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и темперамента, 
возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, уровень физической 
подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофизиологическую и 
физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-познавательной деятельности. 

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании 
занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с практическими 
занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в 
одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной двигательной 
активностью и сохранением определенной рабочей позы, в другом – разнообразная активная 
двигательная деятельность с сопровождающей ее мыслительной работой. 

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной (подготовительной) 
части для организации обучающихся, приведения их в состояние готовности к решению задач 
основной части, в нашем случае к сдаче контрольного норматива, и заключительной – для 
подведения итогов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для занятий по 
физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается 
характер предыдущей и последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта 
отрицательно влияет на скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что 
особенно наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физической 
культуре с занятиями по общеинженерным и специальным дисциплинам. 

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения 
несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, 
объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом учебно-
познавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в 
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общепринятых методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей 
занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура» 

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации 
студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных 
(подготовительных) и заключительных частей занятий. 

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от педагогической 
ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего и вид последующего 
занятия, можно установить наиболее предпочтительные адаптирующие, предметно-
ориентированные варианты проведения подготовительной и заключительной частей, 
оперативно поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической и 
физической готовности при чередовании этих занятий с занятиями по другим дисциплинам. 

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене видов 
учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени врабатывания и повышения 
эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для решения этой задачи 
представляется наиболее целесообразным использовать проведение подготовительной 
(разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, предметно-ориентированным 
содержанием. 

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс педагогического 
воздействия с целью установления оптимального соответствия личности обучаемого и условий 
осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельности, 
которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять актуальные познавательные 
потребности, и реализовывать связанные с ними значимые цели. 

 
 
 

Выполнение работы над ошибками 
При получении проверенного теста необходимо проанализировать отмеченные ошибки. 

Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз 
выполнить в конце данной контрольной работы, теста. Контрольные работы, тесты являются 
учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.  
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ЛЕКЦИЯ № 1. Введение 

1. Определение жизни на современном этапе развития науки 

Довольно трудно дать полное и однозначное определение понятию жизни, 

учитывая огромное разнообразие ее проявлений. В большинстве определений понятия 

жизни, которые давались многими учеными и мыслителями на протяжении веков, 

учитывались ведущие качества, отличающие живое от неживого. Например, 

Аристотель говорил, что жизнь – это «питание, рост и одряхление» организма; А. Л. 

Лавуазье определял жизнь как «химическую функцию»; Г. Р. Тревиранус считал, что 

жизнь есть «стойкое единообразие процессов при различии внешних влияний». 

Понятно, что такие определения не могли удовлетворить ученых, так как не отражали 

(и не могли отражать) всех свойств живой материи. Кроме того, наблюдения 

свидетельствуют, что свойства живого не исключительны и уникальны, как это 

казалось раньше, они по отдельности обнаруживаются и среди неживых объектов. А. И. 

Опарин определял жизнь как «особую, очень сложную форму движения материи». Это 

определение отражает качественное своеобразие жизни, которое нельзя свести к 

простым химическим или физическим закономерностям. Однако и в этом случае 

определение носит общий характер и не раскрывает конкретного своеобразия этого 

движения. 

Ф. Энгельс в «Диалектике природы» писал: «Жизнь есть способ существования 

белковых тел, существенным моментом которого является обмен веществом и энергией 

с окружающей средой». 

Для практического применения полезны те определения, в которых заложены 

основные свойства, в обязательном порядке присущие всем живым формам. Вот одно 

из них: жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой свойственны 

иерархическая организация, способность к самовоспроизведению, самосохранению и 

саморегуляции, обмен веществ, тонко регулируемый поток энергии. Согласно данному 

определению жизнь представляет собой ядро упорядоченности, распространяющееся в 

менее упорядоченной Вселенной. 

Жизнь существует в форме открытых систем. Это означает, что любая живая 

форма не замкнута только на себе, но постоянно обменивается с окружающей средой 

веществом, энергией и информацией. 

 



2. Фундаментальные свойства живой материи 

Эти свойства в комплексе характеризуют любую живую систему и жизнь вообще: 

1) самообновление. Связано с потоком вещества и энергии. Основу обмена 

веществ составляют сбалансированные и четко взаимосвязанные процессы 

ассимиляции (анаболизм, синтез, образование новых веществ) и диссимиляции 

(катаболизм, распад). В результате ассимиляции происходят обновление структур 

организма и образование новых его частей (клеток, тканей, частей органов). 

Диссимиляция определяет расщепление органических соединений, обеспечивает клетку 

пластическим веществом и энергией. Для образования нового нужен постоянный 

приток необходимых веществ извне, а в процессе жизнедеятельности (и диссимиляции, 

в частности) образуются продукты, которые нужно вывести во внешнюю среду; 

2) самовоспроизведение. Обеспечивает преемственность между сменяющимися 

генерациями биологических систем. Это свойство связано с потоками информации, 

заложенной в структуре нуклеиновых кислот. В связи с этим живые структуры 

постоянно воспроизводятся и обновляются, не теряя при этом сходства с предыдущими 

поколениями (несмотря на непрерывное обновление вещества). Нуклеиновые кислоты 

способны хранить, передавать и воспроизводить наследственную информацию, а также 

реализовывать ее через синтез белков. Информация, хранимая на ДНК, переносится на 

молекулу белка с помощью молекул РНК; 

3) саморегуляция. Базируется на совокупности потоков вещества, энергии и 

информации через живой организм; 

4) раздражимость. Связана с передачей информации извне в любую 

биологическую систему и отражает реакцию этой системы на внешний раздражитель. 

Благодаря раздражимости живые организмы способны избирательно реагировать на 

условия внешней среды и извлекать из нее только необходимое для своего 

существования. С раздражимостью связана саморегуляция живых систем по принципу 

обратной связи: продукты жизнедеятельности способны оказывать тормозящее или 

стимулирующее воздействие на те ферменты, которые стояли в начале длинной цепи 

химических реакций; 

5) поддержание гомеостаза (от гр. homoios – «подобный, одинаковый» и stasis – 

«неподвижность, состояние») – относительного динамического постоянства внутренней 

среды организма, физико-химических параметров существования системы; 

6) структурная организация – определенная упорядоченность, стройность 

живой системы. Обнаруживается при исследовании не только отдельных живых 

организмом, но и их совокупностей в связи с окружающей средой – биогеоценозов; 



7) адаптация – способность живого организма постоянно приспосабливаться к 

изменяющимся условиям существования в окружающей среде. В ее основе лежат 

раздражимость и характерные для нее адекватные ответные реакции; 

8) репродукция (воспроизведение). Так как жизнь существует в виде отдельных 

(дискретных) живых системы (например, клеток), а существование каждой такой 

системы строго ограничено во времени, поддержание жизни на Земле связано с 

репродукцией живых систем. На молекулярном уровне воспроизведение 

осуществляется благодаря матричному синтезу, новые молекулы образуются по 

программе, заложенной в структуре (матрице) ранее существовавших молекул; 

9) наследственность. Обеспечивает преемственность между поколениями 

организмов (на основе потоков информации). 

Тесно связана с ауторепродукцией жизни на молекулярном, субклеточном и 

клеточном уровнях. Благодаря наследственности из поколения в поколение передаются 

признаки, которые обеспечивают приспособление к среде обитания; 

10) изменчивость – свойство, противоположное наследственности. За счет 

изменчивости живая система приобретает признаки, ранее ей несвойственные. В 

первую очередь изменчивость связана с ошибками при репродукции: изменения в 

структуре нуклеиновых кислот приводят к появлению новой наследственной 

информации. Появляются новые признаки и свойства. Если они полезны для организма 

в данной среде обитания, то они подхватываются и закрепляются естественным 

отбором. Создаются новые формы и виды. Таким образом, изменчивость создает 

предпосылки для видообразования и эволюции; 

11) индивидуальное развитие (процесс онтогенеза) – воплощение исходной 

генетической информации, заложенной в структуре молекул ДНК (т. е. в генотипе), в 

рабочие структуры организма. В ходе этого процесса проявляется такое свойство, как 

способность к росту, что выражается в увеличении массы тела и его размеров. Этот 

процесс базируется на репродукции молекул, размножении, росте и дифференцировке 

клеток и других структур и др.; 

12) филогенетическое развитие (закономерности его установлены Ч. Р. 

Дарвином). Базируется на прогрессивном размножении, наследственности, борьбе за 

существование и отборе. В результате эволюции появилось, огромное количество 

видов. Прогрессивная эволюция прошла ряд ступеней. Это до-клеточные, 

одноклеточные и многоклеточные организмы вплоть до человека. 

При этом онтогенез человека повторяет филогенез (т. е. индивидуальное развитие 

проходит те же этапы, что и эволюционный процесс); 



13) дискретность (прерывистость) и в то же время целостность. Жизнь 

представлена совокупностью отдельных организмов, или особей. Каждый организм, в 

свою очередь, также дискретен, поскольку состоит из совокупности органов, тканей и 

клеток. Каждая клетка состоит из органелл, но в то же время автономна. 

Наследственная информация осуществляется генами, но ни один ген в отдельности не 

может определять развитие того или иного признака. 

 

3. Уровни организации жизни 

Живая природа – это целостная, но неоднородная система, которой свойственна 

иерархическая организация. Иерархической называется такая система, в которой части 

(или элементы целого) расположены в порядке от высшего к низшему. Иерархический 

принцип организации позволяет выделить в живой природе отдельные уровни, что 

весьма удобно при изучении жизни как сложного природного явления. Можно 

выделить три основные ступени живого: микросистемы, мезосистемы и макросистемы. 

Микросистемы (доорганизменная ступень) включают в себя молекулярный 

(молекулярно-генетический) и субклеточный уровни. 

Мезосистемы (организменная ступень) включают в себя клеточный, тканевый, 

органный, системный, организменный (организм как единое целое), или 

онтогенетический, уровни. 

Макросистемы (надорганизменная ступень) включают в себя популяционно-

видовой, биоценотический и глобальный уровни (биосферу в целом). На каждом уровне 

можно выделить элементарную единицу и явление. 

Элементарная единица (ЭЕ) – это структура (или объект), закономерные 

изменения которой (элементарные явления, ЭЯ) составляют ее вклад в развитие жизни 

на данном уровне. 

Иерархические уровни: 

1) молекулярно-генетический уровень. ЭЕ представлена геном. Ген – это участок 

молекулы ДНК (а у некоторых вирусов-молекулы РНК), который ответствен за 

формирование какого – либо одного признака. Информация, заложенная в нуклеиновых 

кислотах, реализуется посредством матричного синтеза белков; 

2) субклеточный уровень. ЭЕ представлена какой-либо субклеточной структурой, 

т. е. органеллой, которая выполняет свойственные ей функции и вносит свой вклад в 

работу клетки в целом; 

3) клеточный уровень. ЭЕ – это клетка, которая является самостоятельно 



функционирующей элементарной биологической системой. Только на этом уровне 

возможны реализация генетической информации и процессы биосинтеза.  Для 

одноклеточных организмов этот уровень совпадает с организменным. ЭЯ – это реакции 

клеточного метаболизма, составляющие основу потоков энергии, информации и 

вещества; 

4) тканевый уровень. Совокупность клеток с одинаковым типом организации 

составляет ткань (ЭЕ). Уровень возник с появлением многоклеточных организмов с 

более или менее дифференцированными тканями. Ткань функционирует как единое 

целое и обладает свойствами живого; 

5) органный уровень. Образован совместно с функционирующими клетками, 

относящимися к разным тканям (ЭЕ). Всего четыре основные ткани входят в состав 

органов многоклеточных организмов, шесть основных тканей образуют органы 

растений; 

6) организменный (онтогенетический) уровень. ЭЕ – это особь в ее развитии от 

момента рождения до прекращения ее существования в качестве живой системы. ЭЯ – 

это закономерные изменения организма в процессе индивидуального развития 

(онтогенеза). В процессе онтогенеза в определенных условиях среды происходит 

воплощение наследственной информации в биологические структуры, т. е. на основе 

генотипа особи формируется ее фенотип; 

7) популяционно-видовой уровень. ЭЕ – это популяция, т. е. совокупность 

особей (организмов) одного вида, населяющих одну территорию и свободно 

скрещивающихся между собой. Популяция обладает генофондом, т. е. совокупностью 

генотипов всех особей. Воздействие на генофонд элементарных эволюционных 

факторов (мутаций, колебаний численности особей, естественного отбора) приводит к 

эволюционно значимым изменениям (ЭЯ); 

8) биоценотический (экосистемный) уровень. ЭЕ – биоценоз, т. е. исторически 

сложившееся устойчивое сообщество популяций разных видов, связанных между собой 

и с окружающей неживой природой обменом веществ, энергии и информации 

(круговоротами), которые и представляют собой ЭЯ; 

9) биосферный (глобальный) уровень. ЭЕ – биосфера (область распространения 

жизни на Земле), т. е. единый планетарный комплекс биогеоценозов, различных по 

видовому составу и характеристике абиотической (неживой) части. Биогеоценозы 

обусловливают все процессы, протекающие в биосфере; 

10) носферный уровень. Это новое понятие было сформулировано академиком 

В. И. Вернадским. Он основал учение o ноосфере как сфере разума. Это составная часть 



биосферы, которая изменена благодаря деятельности человека.



 

ЛЕКЦИЯ № 2. Химия клетки.  
Химический состав живых систем.  

Биологическая роль белков, полисахаридов, липидов и АТФ 
1. Клеточная теория (КТ) Предпосылки клеточной теории 

Предпосылками создания клеточной теории были изобретение и 

усовершенствование микроскопа и открытие клеток (1665 г., Р. Гук – при изучении 

среза коры пробкового дерева, бузины и др.). Работы известных микроскопистов: М. 

Мальпиги, Н. Грю, А. ван Левенгука – позволили увидеть клетки растительных 

организмов. А. ван Левенгук обнаружил в воде одноклеточные организмы. Сначала 

изучалось клеточное ядро. Р. Браун описал ядро растительной клетки. Я. Э. Пуркине 

ввел понятие протоплазмы – жидкого студенистого клеточного содержимого. 

Немецкий ботаник М. Шлейден первым пришел к выводу, что в любой клетке есть 

ядро. Основателем КТ считается немецкий биолог Т. Шванн (совместно с М. 

Шлейденом), который в 1839 г. опубликовал труд «Микроскопические исследования о 

соответствии в структуре и росте животных и растений». Его положения: 

1) клетка – главная структурная единица всех живых организмов (как животных, 

так и растительных); 

2) если в каком-либо образовании, видимом под микроскопом, есть ядро, то его 

можно считать клеткой; 

3) процесс образования новых клеток обусловливает рост, развитие, 

дифференцировку растительных и животных клеток. Дополнения в клеточную теорию 

внес немецкий ученый Р. Вирхов, который в 1858 г. опубликовал свой труд 

«Целлюлярная патология». Он доказал, что дочерние клетки образуются путем деления 

материнских клеток: каждая клетка из клетки. В конце XIX в. были обнаружены 

митохондрии, комплекс Гольджи, пластиды в растительных клетках. После 

окрашивания делящихся клеток специальными красителями были обнаружены 

хромосомы.  

Современные положения КТ 

1. Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов, 

является наименьшей структурной единицей живого. 

2. Клетки всех организмов (как одно-, так и многоклеточных) сходны по 

химическому составу, строению, основным проявлениям обмена веществ и 

жизнедеятельности. 

3. Размножение клеток происходит путем их деления (каждая новая клетка 



образуется при делении материнской клетки); в сложных многоклеточных организмах 

клетки имеют различные формы и специализированы в соответствии с выполняемыми 

функциями. Сходные клетки образуют ткани; из тканей состоят органы, которые 

образуют системы органов, они тесно взаимосвязаны и подчинены нервным и 

гуморальным механизмам регуляции (у высших организмов). 

Значение клеточной теории 
Стало ясно, что клетка – важнейшая составляющая часть живых организмов, их 

главный морфофизиологический компонент. Клетка – это основа многоклеточного 

организма, место протекания биохимических и физиологических процессов в 

организме. На клеточном уровне в конечном итоге происходят все биологические 

процессы. Клеточная теория позволила сделать вывод о сходстве химического состава 

всех клеток, общем плане их строения, что подтверждает филогенетическое единство 

всего живого мира. 

2. Обзор химического строения клетки 

Все живые системы содержат в различных соотношениях химические элементы и 

построенные из них химические соединения, как органические, так и неорганические. 

По количественному содержанию в клетке все химические элементы делят на 3 

группы: макро-, микро– и ультрамикроэлементы. 

Макроэлементы составляют до 99 % массы клетки, из которых до 98 % 

приходится на 4 элемента: кислород, азот, водород и углерод. В меньших количествах 

клетки содержат калий, натрий, магний, кальций, серу, фосфор, железо. 

Микроэлементы – преимущественно ионы металлов (кобальта, меди, цинка и др.) 

и галогенов (йода, брома и др.). Они содержатся в количествах от 0,001 % до 0,000001 

%. 

Ультрамикроэлементы. Их концентрация ниже 0,000001 %. К ним относят золото, 

ртуть, селен и др. 

Химическое соединение – это вещество, в котором атомы одного или нескольких 

химических элементов соединены друг с другом посредством химических связей. 

Химические соединения бывают неорганическими и органическими. К неорганическим 

относят воду и минеральные соли. Органические соединения – это соединения углерода 

с другими элементами. 

Основными органическими соединениями клетки являются белки, жиры, 
углеводы и нуклеиновые кислоты. 

3. Биополимеры Белки 

Это полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. В основном они 



состоят из углерода, водорода, кислорода и азота. Молекула белка может иметь 4 

уровня структурной организации (первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры). 

Функции белков: 

1) защитная (интерферон усиленно синтезируется в организме при вирусной 

инфекции); 

2) структурная (коллаген входит в состав тканей, участвует в образовании рубца); 

3) двигательная (миозин участвует в сокращении мышц); 

4) запасная (альбумины яйца); 

5) транспортная (гемоглобин эритроцитов переносит питательные вещества и 

продукты обмена); 

6) рецепторная (белки-рецепторы обеспечивают узнавание клеткой веществ и 

других клеток); 

7) регуляторная (регуляторные белки определяют активность генов); 

8) белки-гормоны участвуют в гуморальной регуляции (инсулин регулирует 

уровень сахара в крови); 

9) белки-ферменты катализируют все химические реакции в организме; 

10) энергетическая (при распаде 1 г белка выделяется 17 кдж 

энергии). Углеводы 

Это моно– и полимеры, в состав которых входит углерод, водород и кислород в 

соотношении 1: 2: 1. 

Функции углеводов: 

1) энергетическая (при распаде 1 г углеводов выделяется 17,6 кдж энергии); 

2) структурная (целлюлоза, входящая в состав клеточной стенки у растений); 

3) запасающая (запас питательных веществ в виде крахмала у растений и 

гликогена у животных). 

Жиры 

Жиры (липиды) могут быть простыми и сложными. Молекулы простых липидов 

состоят из трехатомного спирта глицерина и трех остатков жирных кислот. Сложные 

липиды являются соединениями простых липидов с белками и углеводами. 

Функции липидов: 

1) энергетическая (при распаде 1 г липидов образуется 38,9 кдж энергии); 

2) структурная (фосфолипиды клеточных мембран, образующие липидный бислой); 

3) запасающая (запас питательных веществ в подкожной клетчатке и других 

органах); 



4) защитная (подкожная клетчатка и слой жира вокруг внутренних органов 

предохраняют их от механических повреждений); 

5) регуляторная (гормоны и витамины, содержащие липиды, регулируют обмен 

веществ); 

6) теплоизолирующая (подкожная клетчатка сохраняет тепло). АТФ 

Молекула АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) состоит из азотистого 

основания аденина, пятиуглеродного сахара рибозы и трех остатков фосфорной 

кислоты, соединенных между собой макроэргической связью. АТФ образуется в 

митохондриях в процессе фосфорилирования. При ее гидролизе высвобождается 

большое количество энергии. АТФ является основным макроэргом клетки – 

аккумулятором энергии в виде энергии высокоэнергетических химических связей. 

4. Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка 

Нуклеиновые кислоты – это фосфорсодержащие биополимеры, мономерами 

которых являются нуклеотиды. Цепи нуклеиновых кислот включают от нескольких 

десятков до сотен миллионов нуклеотидов. 

Существует 2 вида нуклеиновых кислот – дезоксирибо-нуклеиновая кислота 

(ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Нуклеотиды, входящие в состав ДНК, 

содержат углевод, дезоксирибозу, в состав РНК – рибозу. 

5. ДНК 

Как правило, ДНК представляет собой спираль, состоящую из двух 

комплиментарных полинуклеотидных цепей, закрученных вправо. В состав 

нуклеотидов ДНК входят: азотистое основание, дезоксирибоза и остаток фосфорной 

кислоты. Азотистые основания делят на пуриновые (аденин и гуанин) и пиримидиновые 

(тимин и цитозин). Две цепи нуклеотидов соединяются между собой через азотистые 

основания по принципу комплементарности: между аденином и тимином возникают две 

водородные связи, между гуанином и цитозином - три. 

Функции ДНК: 

1) обеспечивает сохранение и передачу генетической информации от клетки к 

клетке и от организма к организму, что связано с ее способностью к репликации; 

2) регуляция всех процессов, происходящих в клетке, обеспечиваемая 

способностью к транскрипции с последующей трансляцией. 

Процесс самовоспроизведения (авто-репродукции) ДНК называется репликацией. 

Репликация обеспечивает копирование генетической информации и передачу ее из 

поколения в поколение, генетическую идентичность дочерних клеток, образующихся в 



результате митоза, и постоянство числа хромосом при митотическом делении клетки. 

Репликация происходит в синтетический период интерфазы митоза. Фермент 

репликаза движется между двумя цепями спирали ДНК и разрывает водородные связи 

между азотистыми основаниями. Затем к каждой из цепочек с помощью фермента ДНК-

полимеразы по принципу комплементарности достраиваются нуклеотиды дочерних 

цепочек. В результате репликации образуются две идентичные молекулы ДНК. 

Количество ДНК в клетке удваивается. Такой способ удвоения ДНК называется 

полуконсервативным, так как каждая новая молекула ДНК содержит одну «старую» и 

одну вновь синтезированную полинуклеотидную цепь. 

6. РНК 

РНК – одноцепочечный полимер, в состав мономеров которого входят пуриновые 

(аденин, гуанин) и пиримидиновые (урацил, цитозин) азотистые основания, углевод 

рибоза и остаток фосфорной кислоты. 

Различают 3 вида РНК: информационную, транспортную и рибо-сомальную. 

Информационная РНК (и-РНК) располагается в ядре и цитоплазме клетки, имеет 

самую длинную полинуклеотидную цепь среди РНК и выполняет функцию переноса 

наследственной информации из ядра в цитоплазму клетки. 

Транспортная РНК (т-РНК) также содержится в ядре и цитоплазме клет-ки, ее 

цепь имеет наиболее сложную структуру, а также является самой короткой (75 

нуклеотидов). Т- РНК доставляет аминокислоты к рибосомам в процессе трансляции – 

биосинтеза белка. 

Рибосомальная РНК (р-РНК) содержится в ядрышке и рибосомах клетки, имеет 

цепь средней длины. Все виды РНК образуются в процессе транскрипции 

соответствующих генов ДНК. 

7. Биосинтез белка 

Биосинтез белка в организме эукариот происходит в несколько этапов. 

1. Транскрипция – это процесс синтеза и-РНК на матрице ДНК. Цепи ДНК в 

области активного гена освобождаются от гистонов. Водородные связи между 

комплементарными азотистыми основаниями разрываются. Основной фермент 

транскрипции РНК-полимераза присоединяется к промотору – специальному участку 

ДНК. Транскрипция проходит только с одной (кодогенной) цепи ДНК. По мере 

продвижения РНК-полимеразы по кодогенной цепи ДНК рибонуклеотиды по принципу 

комплементарности присоединяются к цепочке ДНК, в результате образуется незрелая 

про-и-РНК, содержащая как кодирующие, так и некодирующие нуклеотидные 



последовательности. 

2. Затем происходит процессинг – созревание молекулы РНК. На 5-конце и-РНК 

формируется участок (КЭП), через который она соединяется с рибосомой. Ген, т. е. 

участок ДНК, кодирующий один белок, содержит как кодирующие последовательности 

нуклеотидов 

– экзоны, так и некодирующие – интроны. При процессинге интроны вырезаются, а 

экзоны сшиваются. В результате на 5-конце зрелой и-РНК находится кодон-инициатор, 

который первым войдет в рибосому, затем следуют кодоны, кодирующие 

аминокислоты полипептида, а на 3-конце – кодоны-терминаторы, определяющие конец 

трансляции. Цифрами 3 и 5 обозначаются соответствующие углеродные атомы рибозы. 

Кодоном называется последовательность из трех нуклеотидов, кодирующая какую-либо 

аминокислоту – триплет. Рамка считывания нуклеиновых кислот предполагает «слова»-

триплеты (кодоны), состоящие из трех «букв»-нуклеотидов. 

Транскрипция и процессинг происходят в ядре клетки. Затем зрелая и-РНК через 

поры в мембране ядра выходит в цитоплазму, и начинается трансляция. 

Трансляция – это процесс синтеза белка на матрице и РНК. В начале и-РНК 3-

концом присоединяется к рибосоме. Т-РНК доставляют к акцепторному участку 

рибосомы аминокислоты, которые соединяются в полипептидную цепь в соответствии с 

шифрующими их кодонами. Растущая полипептидная цепь перемещается в донорный 

участок рибосомы, а на акцепторный участок приходит новая т-РНК с аминокислотой. 

Трансляция прекращается на кодонах-терминаторах.  

Генетический код 

Это система кодирования последовательности аминокислот белка в виде 

определенной последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК. 

Единица генетического кода (кодон) – это триплет нуклеотидов в ДНК или РНК, 

кодирующий одну аминокислоту. 

Всего генетический код включает 64 кодона, из них 61 кодирующий и 3 

некодирующих (кодоны-терминаторы, свидетельствующие об окончании процесса 

трансляции). 

Кодоны-терминаторы в и-РНК: УАА, УАГ, УГА, в ДНК: АТТ, АТЦ, АЦТ. 

Начало процесса трансляции определяет кодон-инициатор (АУГ, в ДНК – ТАЦ), 

кодирующий аминокислоту метионин. Этот кодон первым входит в рибосому. 

Впоследствии метионин, если он не предусмотрен в качестве первой аминокислоты 

данного белка, отщепляется. 

Генетический код обладает характерными свойствами. 



1. Универсальность – код одинаков для всех организмов. Один и тот же триплет 

(кодон) в любом организме кодирует одну и ту же аминокислоту. 

2. Специфичность – каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

3. Вырожденность – большинство аминокислот могут кодироваться 

несколькими кодонами. Исключение составляют 2 аминокислоты – метионин и 

триптофан, имеющие лишь по одному варианту кодона. 

4. Между генами имеются «знаки препинания» – три специальных триплета 

(УАА, УАГ, УГА), каждый из которых обозначает прекращение синтеза полипептидной 

цепи. 

5. Внутри гена «знаков препинания» нет. 

 



 
Лекция №3 Структура клетки 

1. Функции и строение цитоплазматической мембраны 

Элементарная мембрана состоит из бислоя липидов в комплексе с белками 

(гликопротеины: белки + углеводы, липопротеины: жиры + белки). Среди липидов 

можно выделить фосфолипиды, холестерин, гликолипиды (углеводы + жиры), 

липопротеины. Каждая молекула жира имеет полярную гидрофильную головку и 

неполярный гидрофобный хвост. При этом молекулы ориентированы так, что головки 

обращены кнаружи и внутрь клетки, а неполярные хвосты – внутрь самой мембраны. 

Этим достигается избирательная проницаемость для веществ, поступающих в клетку. 

Выделяют периферические белки (они расположены только по внутренней или 

наружной поверхности мембраны), интегральные (они прочно встроены в мембрану, 

погружены в нее, способны менять свое положение в зависимости от состояния клетки). 

Функции мембранных белков: рецепторная, структурная (поддерживают форму 

клетки), ферментативная, адгезивная, антигенная, транспортная. 

Схема строения элементарной мембраны жидкостно-мозаичная: жиры составляют 

жидкокристаллический каркас, а белки мозаично встроены в него и могут менять свое 

положение. 

Важнейшая функция: способствует компартментации – подразделению 

содержимого клетки на отдельные ячейки, отличающиеся деталями химического или 

ферментного состава. Этим достигается высокая упорядоченность внутреннего 

содержимого любой эукариотической клетки. Компартментация способствует 

пространственному разделению процессов, протекающих в клетке. Отдельный 

компартмент (ячейка) представлен какой-либо мембранной органеллой (например, 

лизосомой) или ее частью (кристами, отграниченными внутренней мембраной 

митохондрий). 

Другие функции: 

1) барьерная (отграничение внутреннего содержимого клетки); 

2) структурная (придание определенной формы клеткам в соответствии с 

выполняемыми функциями); 

3) защитная (за счет избирательной проницаемости, рецепции и антигенности 

мембраны); 

4) регуляторная (регуляция избирательной проницаемости для различных 

веществ (пассивный транспорт без затраты энергии по законам диффузии или осмоса и 



активный транспорт с затратой энергии путем пиноцитоза, эндо– и экзоцитоза, работы 

натрий- калиевого насоса, фагоцитоза)); 

5) адгезивная функция (все клетки связаны между собой посредством 

специфических контактов (плотных и неплотных)); 

6) рецепторная (за счет работы периферических белков мембраны). 

Существуют неспецифические рецепторы, которые воспринимают несколько 

раздражителей (например, холодовые и тепловые терморецепторы), и специфические, 

которые воспринимают только один раздражитель (рецепторы световоспринимающей 

системы глаза); 

7) электрогенная (изменение электрического потенциала поверхности клетки 

за счет перераспределения ионов калия и натрия (мембранный потенциал нервных 

клеток составляет 90 мВ)); 

8) антигенная: связана с гликопротеинами и полисахаридами мембраны. На 

поверхности каждой клетки имеются белковые молекулы, которые специфичны только 

для данного вида клеток. С их помощью иммунная системы способна различать свои и 

чужие клетки. 

2. Строение и функции полуавтономных структур клетки: 

 митохондрий и пластид 

Митохондрии (от гр. mitos – «нить», chondrion – «зернышко, крупинка») – это 

постоянные мембранные органеллы округлой или палочковидной (нередко ветвящейся) 

формы. Толщин – 0,5 мкм, длина – 5–7 мкм. Количество митохондрий в большинстве 

животных клеток – 150—1500; в женских яйцеклетках – до нескольких сотен тысяч, в 

сперматозоидах – одна спиральная митохондрия, закрученная вокруг осевой части 

жгутика. 

Основные функции митохондрий: 

1) играют роль энергетических станций клеткок. В них протекают процессы 

окислительного фосфорилирования (ферментативного окисления различных веществ с 

последующим накоплением энергии в виде молекул аденозинтрифосфата – АТФ); 

2) хранят наследственный материал в виде митохондриаль-ной ДНК. 

Митохондрии для своей работы нуждаются в белках, закодированных в генах ядерной 

ДНК, так как собственная митохондриальная ДНК может обеспечить митохондрии 

лишь несколькими белками. 

Побочные функции – участие в синтезе стероидных гормонов, некоторых 

аминокислот (например, глютаминовой). Строение митохондрий 



Митохондрия имеет две мембраны: наружную (гладкую) и внутреннюю 

(образующую выросты – листовидные (кристы) и трубчатые (тубулы)). Мембраны 

различаются по химическому составу, набору ферментов и функциям. 

У митохондрий внутренним содержимым является матрике – коллоидное 

вещество, в котором с помощью электронного микроскопа были обнаружены зерна 

диаметром 20–30 нм (они накапливают ионы кальция и магния, запасы питательных 

веществ, например, гликогена). 

В матриксе размещается аппарат биосинтеза белка органеллы: 2–6 копий 

кольцевой ДНК, лишенной гистоновых белков (как у прокариот), рибосомы, набор т-

РНК, ферменты редупликации, транскрипции, трансляции наследственной информации. 

Этот аппарат в целом очень похож на таковой у прокариот (по количеству, структуре и 

размерам рибосом, организации собственного наследственного аппарата и др.), что 

служит подтверждением симбиоти-ческой концепции происхождения эукариотической 

клетки. 

В осуществлении энергетической функции митохондрий активно участвуют как 

матрикс, так и поверхность внутренней мембраны, на которой расположена цепь 

переноса электронов (цитохро-мы) и АТФ-синтаза, катализирующая сопряженное с 

окислением фосфорилирование АДФ, что превращает его в АТФ. 

Митохондрии размножаются путем перешнуровки, поэтому при делении клеток 

они более или менее равномерно распределяются между дочерними клетками. Так, 

между митохондриями клеток последовательных генераций осуществляется 

преемственность. 

Таким образом, митохондриям свойственна относительная автономность внутри 

клетки (в отличие от других органоидов). Они возникают при делении материнских 

митохондрий, обладают собственной ДНК, которая отличается от ядерной системой 

синтеза белка и аккумулирования энергии. 

Пластиды 

Это полуавтономные структуры (могут существовать относительно автономно от 

ядерной ДНК клетки), которые присутствуют в растительных клетках. Они образуются 

из пропластид, которые имеются у зародыша растения. Отграничены двумя 

мембранами. 

Выделяют три группы пластид: 

1) лейкопласты. Имеют округлую форму, не окрашены и содержат питательные 

вещества (крахмал); 

2) хромопласты. Содержат молекулы красящих веществ и присутствуют в клетках 



окрашенных органов растений (плодах вишни, абрикоса, помидоров); 

3) хлоропласты. Это пластиды зеленых частей растения (листьев, стеблей). По 

строению они во многом схожи с митохондриями животных клеток. Наружная 

мембрана гладкая, внутренняя имеет выросты – ламелосомы, которые заканчиваются 

утолщениями – тилакоидами, содержащие хлорофилл. В строме (жидкой части 

хлоропласта) содержатся кольцевая молекула ДНК, рибосомы, запасные питательные 

вещества (зерна крахмала, капли жира). 

3. Строение и функции лизосом и пероксисом. Лизосомы 

Лизосомы (от гр. lysis – «разложение, растворение, распад» и soma – «тело») – это 

пузырьки диаметром 200–400 мкм. (обычно). Имеют одномембранную оболочку, 

которая снаружи иногда бывает покрыта волокнистым белковым слоем. Содержат 

набор ферментов (кислых гидролаз), которые осуществляют при низких значениях рН 

гидролитическое (в присутствии воды) расщепление веществ (нуклеиновых кислот, 

белков, жиров, углеводов). Основная функция – внутриклеточное переваривание 

различных химических соединений и клеточных структур. 

Выделяют первичные (неактивные) и вторичные лизосомы (в них протекает 

процесс переваривания). Вторичные лизосомы образуются из первичных. Они 

подразделяются на гетеролизосомы и аутолизосомы. 

В гетеролизосомах (или фаголизосомах) протекает процесс переваривания 

материала, который поступает в клетку извне путем активного транспорта (пиноцитоза 

и фагоцитоза). 

В аутолизосомах (или цитолизосомах) подвергаются разрушению собственные 

клеточные структуры, которые завершили свою жизнь. 

Вторичные лизосомы, которые уже перестали переваривать материал, называются 

остаточными тельцами. В них нет гидролаз, содержится непереваренный материал. 

При нарушении целостности мембраны лизосом или при заболевании клетки 

гидролазы поступают внутрь клетки из лизосом и осуществляют ее самопереваривание 

(автолиз). Этот же процесс лежит в основе процесса естественной гибели всех клеток 

(апоптоза). 

Микротельца 

Микротельца составляют сборную группу органелл. Они представляют собой 

пузырьки диаметром 100–150 нм, отграниченные одной мембраной. Содержат 

мелкозернистый матрикс и нередко белковые включения. 

К таким органеллам можно отнести и пероксисомы. В них содержатся ферменты 



группы оксидаз, которые регулируют образование пероксида водорода (в частности, 

каталаза). 

Так как пероксид водорода – токсичное вещество, оно подвергается расщеплению 

под действием пероксидазы. Реакции образования и расщепления пероксида водорода 

включены во многие метаболические циклы, особенно активно протекающие в печени и 

почках. 

Поэтому в клетках этих органов количество пероксисом достигает 70—100. 

4. Строение и функции эндоплазматического ретикулума,  комплекса Гольджи 

Эндоплазматическая сеть 

Эндоплазматический ретикулум (ЭПС) – система сообщающихся или отдельных 

трубчатых каналов и уплощенных цистерн, расположенных по всей цитоплазме клетки. 

Они отграничены мембранами (мембранными органеллами). Иногда цистерны имеют 

расширения в виде пузырьков. Каналы ЭПС могут соединяться с поверхностной или 

ядерной мембранами, контактировать с комплексом Гольджи. 

В данной системе можно выделить гладкую и шероховатую (гранулярную) ЭПС. 

Шероховатая ЭПС 

На каналах шероховатой ЭПС в виде полисом расположены рибосомы. Здесь 

протекает синтез белков, преимущественно продуцируемых клеткой на экспорт 

(удаление из клетки), например, секретов железистых клеток. Здесь же происходят 

образование липи-дов и белков цитоплазматической мембраны и их сборка. Плотно 

упакованные цистерны и каналы гранулярной ЭПС образуют слоистую структуру, где 

наиболее активно протекает синтез белка. Это место называется эргастоплазмой. 

Гладкая ЭПС 

На мембранах гладкой ЭПС рибосом нет. Здесь протекает в основном синтез 

жиров и подобных им веществ (например, стероидных гормонов), а также углеводов. 

По каналам гладкой ЭПС также происходит перемещение готового материала к месту 

его упаковки в гранулы (в зону комплекса Гольджи). В печеночных клетках гладкая 

ЭПС принимает участие в разрушении и обезвреживании ряда токсичных и 

лекарственных веществ (например, барбитуратов). В поперечно-полосатой мускулатуре 

канальцы и цистерны гладкой ЭПС депонируют ионы кальция. 

Комплекс Гольджи 

Пластинчатый комплекс Гольджи – это упаковочный центр клетки. Представляет 

собой совокупность диктиосом (от нескольких десятков до сотен и тысяч на одну 

клетку). Диктиосома – стопка из 3—12 уплощенных цистерн овальной формы, по краям 



которых расположены мелкие пузырьки (везикулы). Более крупные расширения 

цистерн дают вакуоли, содержащие резерв воды в клетке и отвечающие за поддержание 

тургора. Пластинчатый комплекс дает начало секреторным вакуолям, в которых 

содержатся вещества, предназначенные для вывода из клетки. При этом просекрет, 

поступающий в вакуоль из зоны синтеза, (ЭПС, митохондрии, рибосомы), подвергается 

здесь некоторым химическим превращениям. 

Комплекс Гольджи дает начало первичным лизосомам. В диктио-сомах также 

синтезируются полисахариды, гликопротеиды и гликолипиды, которые затем идут на 

построение цитоплазматических мембран. 

 



 

ЛЕКЦИЯ №4. Одномембранные, двумембранные, 
немембранные органоиды цитоплазмы. 

1. Строение и функции клеточного ядра 

Ядро есть в любой эукариотической клетке. Ядро может быть одно, или в клетке 
могут быть несколько ядер (в зависимости от ее активности и функции). 

Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и хроматина. 

Ядерная оболочка состоит из двух мембран, разделенных перинуклеарным 

(околоядерным) пространством, между которыми находится жидкость. Основные 

функции ядерной оболочки: обособление генетического материала (хромосом) от 

цитоплазмы, а также регуляция двусторонних взаимоотношений между ядром и 

цитоплазмой. 

Ядерная оболочка пронизана порами, которые имеют диаметр около 90 нм. 

Область поры (поровый комплекс) имеет сложное строение (это указывает на 

сложность механизма регуляции взаимоотношений между ядром и цитоплазмой). 

Количество пор зависит от функциональной активности клетки: чем она выше, тем 

больше пор (в незрелых клетках пор больше). 

Основа ядерного сока (матрикса, нуклеоплазмы) – это белки. Сок образует 

внутреннюю среду ядра, играет важную роль в работе генетического материала клеток. 

Белки: нитчатые или фибриллярные (опорная функция), гетероядерные РНК (продукты 

первичной транскрипции генетической информации) и мРНК (результат процессинга). 

Ядрышко – это структура, где происходят образование и созревание 

рибосомальных РНК (р-РНК). Гены р-РНК занимают определенные участки нескольких 

хромосом (у человека это 13–15 и 21–22 пары), где формируются ядрышковые 

организаторы, в области которых и образуются сами ядрышки. В метафазных 

хромосомах эти участки называются вторичными перетяжками и имеют вид сужений. 

Электронная микроскопия выявила нитчатый и зернистый компоненты ядрышек. 

Нитчатый (фибриллярный) – это комплекс белков и гигантских молекул-

предшественниц р-РНК, которые дают в последующем более мелкие молекулы зрелых 

р-РНК. При созревании фибриллы превращаются в рибонуклеопротеиновые гранулы 

(зернистый компонент). 

Хроматин получил свое название за способность хорошо прокрашиваться 

основными красителями; в виде глыбок он рассеян в нуклеоплазме ядра и является 

интерфазной формой существования хромосом. 

Хроматин состоит в основном из нитей ДНК (40 % массы хромосомы) и белков 

(около 60 %), которые вместе образуют нуклеопротеидный комплекс. Выделяют 



гистоновые (пять классов) и негистоновые белки. 

Гистонам (40 %) принадлежат регуляторная (прочно соединены с ДНК и 

препятствуют считыванию с нее информации) и структурная функции (организация 

пространственной структуры молекулы ДНК). Негистоновые белки (более 100 фракций, 

20 % массы хромосомы): ферменты синтеза и процессинга РНК, репарации 

редупликации ДНК, структурная и регуляторная функции. Кроме этого, в составе 

хромосом обнаружены РНК, жиры, полисахариды, молекулы металлов. 

В зависимости от состояния хроматина выделяют эухромати-новые и 

гетерохроматиновые участки хромосом. Эухроматин отличается меньшей плотностью, 

и с него можно производить считывание генетической информации. Гетерохроматин 

более компактен, и в его пределах информация не считывается. Выделяют 

конститутивный (структурный) и факультативный гетерохро-матин. 

2. Строение и функции немембранных структур клетки 

В эту группу органоидов входят рибосомы, микротрубочки и микрофиламенты, 
клеточный центр. Рибосома 

Это округлая рибонуклеопротеиновая частица. Диаметр ее составляет 20–30 нм. 

Состоит рибосома из большой и малой субъединиц, которые объединяются в 

присутствии нити м-РНК (матричной, или информационной, РНК). Комплекс из группы 

рибосом, объединенных одной молекулой м-РНК наподобие нитки бус, называется 

полисомой. Эти структуры либо свободно расположены в цитоплазме, либо 

прикреплены к мембранам гранулярной ЭПС (в обоих случаях на них активно 

протекает синтез белка). 

Полисомы гранулярной ЭПС образуют белки, выводимые из клетки и 

используемые для нужд всего организма (например, пищеварительные ферменты, белки 

женского грудного молока). Кроме этого, рибосомы присутствуют на внутренней 

поверхности мембран митохондрий, где также принимают активное участие в синтезе 

белковых молекул. 

Микротрубочки 

Это трубчатые полые образования, лишенные мембраны. Внешний диаметр 

составляет 24 нм, ширина просвета – 15 нм, толщина стенки – около 5 нм. В свободном 

состоянии представлены в цитоплазме, также являются структурными элементами 

жгутиков, центриолей, веретена деления, ресничек. Микротрубочки построены из 

стереотипных белковых субъединиц путем их полимеризации. В любой клетке 

процессы полимеризации идут параллельно процессам деполимеризации. Причем 

соотношение их определяется количеством микротрубочек. Микротрубочки имеют 



различную устойчивость к разрушающим их факторам, например, к колхицину (это 

химическое вещество, вызывающее деполимеризацию). Функции микротрубочек: 

1) являются опорным аппаратом клетки; 

2) определяют формы и размеры клетки; 

3) являются факторами направленного перемещения внутриклеточных 

структур. Микрофиламенты 

Это тонкие и длинные образования, которые обнаруживаются по всей цитоплазме. 

Иногда образуют пучки. Виды микро-филаментов: 

1) актиновые. Содержат сократительные белки (актин), обеспечивают клеточные 

формы движения (например, амебоидные), играют роль клеточного каркаса, участвуют 

в организации перемещений органелл и участков цитоплазмы внутри клетки; 

2) промежуточные (толщиной 10 нм). Их пучки обнаруживаются по периферии 

клетки под плазмалеммой и по окружности ядра. Выполняют опорную (каркасную) 

роль. В разных клетках (эпителиальных, мышечных, нервных, фибробластах) 

построены из разных белков. 

Микрофиламенты, как и микротрубочки, построены из субъединиц, поэтому их 

количество определяется соотношением процессов полимеризации и деполимеризации. 

Клетки всех животных, некоторых грибов, водорослей, высших растений 

характеризуются наличием клеточного центра. Клеточный центр обычно располагается 

рядом с ядром. 

Он состоит из двух центриолей, каждая из которых представляет собой полый 

цилиндр диаметром около 150 нм, длиной 300–500 нм. 

Центриоли расположены взаимоперпендикулярно. Стенка каждой центриоли 

образована 27 микротрубочками, состоящими из белка тубулина. Микротрубочки 

сгруппированы в 9 триплетов. 

Из центриолей клеточного центра во время деления клетки образуются нити 

веретена деления. 

Центриоли поляризуют процесс деления клетки, чем достигается равномерное 

расхождение сестринских хромосом (хроматид) в анафазе митоза. 

3. Гиалоплазма – внутренняя среда клетки. Цитоплазматические включения 

Внутри клетки находится цитоплазма. Она состоит из жидкой части – 

гиалоплазмы (матрикса), органелл и цитоплазматиче-ских включений. 

Гиалоплазма 

Гиалоплазма – основное вещество цитоплазмы, заполняет все пространство между 



плазматической мембраной, оболочкой ядра и другими внутриклеточными 

структурами. Гиалоплазму можно рассматривать как сложную коллоидную систему, 

способную существовать в двух состояниях: золеобразном (жидком) и гелеобразном, 

которые взаимно переходят одно в другое. В процессе этих переходов осуществляется 

определенная работа, затрачивается энергия. Гиалоплазма лишена какой-либо 

определенной организации. Химический состав гиалоплазмы: вода (90 %), белки 

(ферменты гликолиза, обмена сахаров, азотистых оснований, белков и липидов). 

Некоторые белки цитоплазмы образуют субъединицы, дающие начало таким 

органеллам, как центриоли, микрофиламенты. 

Функции гиалоплазмы: 

1) образование истинной внутренней среды клетки, которая объединяет все 

органеллы и обеспечивает их взаимодействие; 

2) поддержание определенной структуры и формы клетки, создание опоры для 

внутреннего расположения органелл; 

3) обеспечение внутриклеточного перемещения веществ и структур; 

4) обеспечение адекватного обмена веществ как внутри самой клетки, так и с 

внешней средой. 

Включения 

Это относительно непостоянные компоненты цитоплазмы. Среди них выделяют: 

1) запасные питательные вещества, которые используются самой клеткой в 

периоды недостаточного поступления питательных веществ извне (при клеточном 

голоде), – капли жира, гранулы крахмала или гликогена; 

2) продукты, которые подлежат выделению из клетки, например, гранулы 

зрелого секрета в секреторных клетках (молоко в лактоцитах молочных желез); 

3) балластные вещества некоторых клеток, которые не выполняют какой-либо 

конкретной функции (некоторые пигменты, например, липофусцин стареющих клеток). 



 
ЛЕКЦИЯ № 5. Прокариотическая и эукариотическая клетка. 

Основные клеточные формы 
1. Прокариоты 

Все живые организмы на Земле принято подразделять на до-клеточные формы, 

которые не имеют типичного клеточного строения (это вирусы и бактериофаги), и 

клеточные, имеющие типичное клеточное строение. Эти организмы в свою очередь 

подразделяют на две категории: 

1) доядерные прокариоты, которые не имеют типичного ядра. К ним относят 
бактерии и сине-зеленые водоросли; 

2) ядерные эукариоты, которые имеют типичное четко оформленное ядро. Это все 

остальные организмы. Прокариоты возникли гораздо раньше эукариот (в архейскую 

эру). Это очень маленькие клетки размером от 0,1 до 10 мкм. Иногда встречаются 

гигантские клетки до 200 мкм. 

Типичная бактериальная клетка снаружи окружена клеточной стенкой, основой 

которой является вещество муреин (полисахарид – сложный углевод). Клеточная стенка 

определяет форму бактериальной клетки. Поверх клеточной стенки имеется слизистая 

капсула, или слизистый слой, который выполняет защитную функцию. 

Под клеточной стенкой располагается плазматическая мембрана (см. ее строение у 

эукариот). Вся клетка внутри заполнена цитоплазмой, которая состоит из жидкой части 

(гиалоплазмы, или матрикса), органелл и включений. 

Гиалоплазма представляет собой коллоидный раствор биомолекул, который может 

существовать в двух состояниях: золя (в благоприятных условиях) и геля (при плохих 

условиях, когда увеличивается плотность гиалоплазмы). Наследственный аппарат: одна 

крупная «голая», лишенная защитных белков, молекула ДНК, замкнутая в кольцо, – 

нуклеоид. В гиалоплазме некоторых бактерий есть также короткие кольцевые молекулы 

ДНК, не ассоциированные с хромосомой или нуклеоидом, – плазмиды. 

Мембранных органелл в прокариотических клетках мало. Есть мезосомы – 

внутренние выросты плазматической мембраны, которые считаются функциональными 

эквивалентами митохондрий эукариот. В автотрофных прокариотах – цианобактериях и 

иных – обнаруживают ламелы и ламелосомы – фотосинтетические мембраны. На них 

находятся пигменты хлорофилл и фикоцианин. 

Обнаруживается много немембранных органелл. Рибосомы, как и у эукариот, 

состоят из двух субъединиц: большой и малой. Они имеют маленькие размеры, 

распложены беспорядочно в гиалоплазме. Рибосомы ответственны за синтез 



бактериальных белков. 

Некоторые бактерии имеют органеллы движения – жгутики, которые построены 

из микрофиламентов. Бактерии имеют органеллы узнавания – пили (фимбрии), которые 

расположены снаружи клетки и представляют собой тонкие волосовидные выросты. 

В гиалоплазме также имеются непостоянные включения: гранулы белка, капли 

жиров, молекулы полисахаридов, соли. 

2. Общие сведения об эукариотической клетке 

Каждая эукариотическая клетка имеет обособленное ядро, в котором заключен 

отграниченный от матрикса ядерной мембраной генетический материал (это главное 

отличие от прокариотических клеток). Генетический материал сосредоточен 

преимущественно в виде хромосом, имеющих сложное строение и состоящих из нитей 

ДНК и белковых молекул. Деление клеток происходит посредством митоза (а для 

половых клеток – мейоза). Среди эукариотов есть как одноклеточные, так и 

многоклеточные организмы. 

Существует несколько теорий происхождения эукариотиче-ских клеток, одна из 

них – эндосимбионтическая. В гетеротрофную анаэробную клетку проникла аэробная 

клетка типа бактерио-подобной, которая послужила базой для появления митохондрий. 

В эти клетки начали проникать спирохетоподобные клетки, которые дали начало 

формированию центриолей. Наследственный материал отгородился от цитоплазмы, 

возникло ядро, появился митоз. В некоторые эукариотические клетки проникли клетки 

типа сине-зеленых водорослей, которые положили начало появлению хлоропластов. Так 

впоследствии возникло царство растений. 

Размеры клеток тела человека варьируются от 2–7 мкм (у тромбоцитов) до 

гигантских размеров (до 140 мкм у яйцеклетки). 

Форма клеток обусловлена выполняемой ими функцией: нервные клетки – 

звездчатые за счет большого количества отростков (аксона и дендритов), мышечные 

клетки – вытянутые, так как должны сокращаться, эритроциты могут менять свою 

форму при продвижении по мелким капиллярам. 

Строение эукариотических клеток животных и растительных организмов во 

многом схоже. Каждая клетка снаружи ограничена клеточной оболочкой, или 

плазмалеммой. Она состоит из цитоплазматической мембраны и слоя гликокаликса 

(толщиной 10–20 нм), который покрывает ее снаружи. Компоненты гликокаликса – 

комплексы полисахаридов с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды). 

Цитоплазматическая мембрана – это комплекс бислоя фосфолипидов с 



протеинами и полисахаридами. 

В клетке выделяют ядро и цитоплазму. Клеточное ядро состоит из мембраны, 

ядерного сока, ядрышка и хроматина. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, 

разделенных пери- нуклеарным пространством, и пронизана порами. 

Основу ядерного сока (матрикса) составляют белки: нитчатые, или фибриллярные 

(опорная функция), глобулярные, гетероядерные РНК и мРНК (результат процессинга). 

Ядрышко – это структура, где происходит образование и созревание 

рибосомальных РНК (р-РНК). 

Хроматин в виде глыбок рассеян в нуклеоплазме и является интерфазной формой 

существования хромосом. 

В цитоплазме выделяют основное вещество (матрикс, гиало-плазму), органеллы и 
включения. 

Органеллы могут быть общего значения и специальные (в клетках, выполняющих 

специфические функции: микроворсинки всасывающего эпителия кишечника, 

миофибриллы мышечных клеток и т. д.). 

Органеллы общего значения – эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая), 

комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы и полисомы, лизосомы, пероксисомы, 

микрофибриллы и микротрубочки, центриоли клеточного центра. 

В растительных клетках есть еще и хлоропласты, в которых протекает фотосинтез. 

3. Неклеточные формы жизни – вирусы, бактериофаги 

Вирусы – доклеточные формы жизни, которые являются облигатными 

внутриклеточными паразитами, т. е. могут существовать и размножаться только внутри 

организма хозяина. Вирусы были открыты Д. И. Ивановским в 1892 г. (он изучал вирус 

табачной мозаики), но доказать их существование удалось намного позднее. 

Многие вирусы являются возбудителями заболеваний, таких как СПИД, коревая 

краснуха, эпидемический паротит (свинка), ветряная и натуральная оспа. 

Вирусы имеют микроскопические размеры, многие из них способны проходить 

через любые фильтры. В отличие от бактерий, вирусы нельзя выращивать на питательных 

средах, так как вне организма они не проявляют свойств живого. Вне живого организма 

(хозяина) вирусы представляют собой кристаллы веществ, не имеющих никаких свойств 

живых систем. 

Строение вирусов 

Зрелые вирусные частицы называются вирионами. Фактически они представляют 

собой геном, покрытый сверху белковой оболочкой. Эта оболочка – капсид. Она 

построена из белковых молекул, защищающих генетический материал вируса от 



воздействия нуклеаз – ферментов, разрушающих нуклеиновые кислоты. 

У некоторых вирусов поверх капсида располагается супер-капсидная оболочка, 

также построенная из белка. Генетический материал представлен нуклеиновой кислотой. 

У одних вирусов это ДНК (так называемые ДНК-овые вирусы), у других – РНК (РНК-

овые вирусы). 

РНК-овые вирусы также называют ретровирусами, так как для синтеза вирусных 

белков в этом случае необходима обратная транскрипция, которая осуществляется 

ферментом – обратной транскриптазой (ревертазой) и представляет собой синтез ДНК на 

базе РНК. 

Размножение вирусов 

При внедрении вируса внутрь клетки-хозяина происходит освобождение молекулы 

нуклеиновой кислоты от белка, поэтому в клетку попадает только чистый и 

незащищенный генетический материал. Если вирус ДНК, то молекула ДНК встраивается в 

молекулу ДНК хозяина и воспроизводится вместе с ней. Так появляются новые вирусные 

ДНК, неотличимые от исходных. Все процессы, протекающие в клетке, замедляются, 

клетка начинает работать на воспроизводство вируса. Так как вирус является облигатным 

паразитом, то для его жизни необходима клетка-хозяин, поэтому она не погибает в 

процессе размножения вируса. Гибель клетки происходит только после выхода из нее 

вирусных частиц. 

Если это ретровирус, внутрь клетки-хозяина попадает его РНК. Она содержит гены, 

обеспечивающие обратную транскрипцию: на матрице РНК строится одноцепочечная 

молекула ДНК. Из свободных нуклеотидов достраивается комплементарная цепь, которая 

и встраивается в геном клетки-хозяина. С полученной ДНК информация переписывается 

на молекулу и-РНК, на матрице которой затем синтезируются белки ретровируса. 

Бактериофаги 

Это вирусы, паразитирующие на бактериях. Они играют большую роль в медицине 

и широко применяются при лечении гнойных заболеваний, вызванных стафилококками и 

др. Бактериофаги имеют сложное строение. Генетический материал находится в головке 

бактериофага, которая сверху покрыта белковой оболочкой (капсидом). В центре головки 

находится атом магния. Далее идет полый стержень, который переходит в хвостовые 

нити. Их функция – узнавать свой вид бактерий, осуществлять прикрепление фага к 

клетке. После прикрепления ДНК выдавливается в бактериальную клетку, а оболочки 

остаются снаружи. 



 
ЛЕКЦИЯ № 9.1. Жизненный цикл клетки 

1. Понятие о жизненном цикле 

Жизненный цикл клетки отражает все закономерные структурно-функциональные 

изменения, происходящие с клеткой во времени. Жизненный цикл – это время 

существования клетки от момента ее образования путем деления материнской 

клетки до собственного деления или естественной гибели. 

У клеток сложного организма (например, человека) жизненный цикл клетки 

может быть различным. Высокоспециализированные клетки (эритроциты, нервные 

клетки, клетки поперечнополосатой мускулатуры) не размножаются. Их жизненный 

цикл состоит из рождения, выполнения предназначенных функций, гибели 

(гетерокаталитической интерфазы). 

Важнейшим компонентом клеточного цикла является митоти-ческий 

(пролиферативный) цикл. Он представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

согласованных явлений во время деления клетки, а также до и после него. 

Митотический цикл – это совокупность процессов, происходящих в клетке от одного 

деления до следующего и заканчивающихся образованием двух клеток следующей 

генерации. Кроме этого, в понятие жизненного цикла входят также период выполнения 

клеткой своих функций и периоды покоя. В это время дальнейшая клеточная судьба 

неопределенна: клетка может начать делиться (вступает в митоз) либо начать 

готовиться к выполнению специфических функций. 

Митоз – это основной тип деления соматических эукариоти-ческих клеток. 

Процесс деления включает в себя несколько последовательных фаз и представляет 

собой цикл. Его продолжительность различна и составляет у большинства клеток от 10 

до 50 ч. При этом у клеток тела человека продолжительность самого митоза составляет 

1–1,5 ч, в2-периода интерфазы – 2–3 ч, S-периода интерфазы – 6—10 ч. 

2. Биологическое значение жизненного цикла 

Обеспечивает преемственность генетического материала в ряду клеток дочерних 

генераций; приводит к образованию клеток, равноценных как по объему, так и по 

содержанию генетической информации. 

Основные стадии митоза. 
1. Редупликация (самоудвоение) генетической информации материнской 

клетки и равномерное распределение ее между дочерними клетками. Это 

сопровождается изменениями структуры и морфологии хромосом, в которых 



сосредоточено более 90 % информации эукариотической клетки. 

2. Митотический цикл состоит из четырех последовательных периодов: 

пресинтетического (или постмитотического) G1, синтетического S, постсинтетического 

(или премитотического) G2 и собственно митоза. Они составляют автокаталитическую 

интерфазу (подготовительный период). 

Фазы клеточного цикла: 

1) пресинтетическая (G1). Идет сразу после деления клетки. Синтеза ДНК еще 

не происходит. Клетка активно растет в размерах, запасает вещества, необходимые для 

деления: белки (гистоны, структурные белки, ферменты), РНК, молекулы АТФ. 

Происходит деление митохондрий и хлоропластов (т. е. структур, способных к 

ауторепродукции). Восстанавливаются черты организации интерфазной клетки после 

предшествующего деления; 

2) синтетическая (S). Происходит удвоение генетического материала путем 

репликации ДНК. Она происходит полуконсервативным способом, когда двойная 

спираль молекулы ДНК расходится на две цепи и на каждой из них синтезируется 

комплементарная цепочка. 

В итоге образуются две идентичные двойные спирали ДНК, каждая из которых 

состоит из одной новой и старой цепи ДНК. Количество наследственного материала 

удваивается. Кроме этого, продолжается синтез РНК и белков. Также репликации 

подвергается небольшая часть митохонд-риальной ДНК (основная же ее часть 

реплицируется в G2 период); 

3) постсинтетическая (G2). ДНК уже не синтезируется, но происходит 

исправление недочетов, допущенных при синтезе ее в S период (репарация). Также 

накапливаются энергия и питательные вещества, продолжается синтез РНК и белков 

(преимущественно ядерных). 

S и G2 непосредственно связаны с митозом, поэтому их иногда выделяют в 

отдельный период – препрофазу. 

После этого наступает собственно митоз, который состоит из четырех фаз. 

3. Митоз. Характеристика основных этапов 

Деление клетки включает в себя два этапа – деление ядра (митоз, или кариокинез) 

и деление цитоплазмы (цитокинез). 

Митоз состоит из четырех последовательных фаз – профазы, метафазы, анафазы и 

телофазы. Ему предшествует период, называемый интерфазой (см. характеристику 

митотического цикла). 



Фазы митоза: 

1) профаза. Центриоли клеточного центра делятся и расходятся к 

противоположным полюсам клетки. Из микротрубочек образуется веретено деления, 

которое соединяет центриоли разных полюсов. В начале профазы в клетке еще видны 

ядро и ядрышки, к концу этой фазы ядерная оболочка разделяется на отдельные 

фрагменты (происходит демонтаж ядерной мембраны), ядрышки распадаются. 

Начинается конденсация хромосом: они скручиваются, утолщаются, становятся 

видимыми в световой микроскоп. В цитоплазме уменьшается количество структур 

шероховатой ЭПС, резко сокращается число полисом; 

2) метафаза. Заканчивается образование веретена деления. 

Конденсированные хромосомы выстраиваются по экватору клетки, образуя 

метафазную пластинку. Микротрубочки веретена деления прикрепляются к 

центромерам, или кинетохорам (первичным перетяжкам), каждой хромосомы. После 

этого каждая хромосома продольно расщепляется на две хроматиды (дочерние 

хромосомы) которые оказываются связанными только в участке центромеры; 

3) анафаза. Между дочерними хромосомами разрушается связь, и они начинают 

перемещаться к противоположным полюсам клетки со скоростью 0,2–5 мкм/мин. В 

конце анафазы на каждом полюсе оказывается по диплоидному набору хромосом. 

Хромосомы начинают деконденсироваться и раскручиваться, становятся тоньше и 

длиннее; 4) телофаза. Хромосомы полностью деспирализуются, восстанавливается 

структура ядрышек и интерфазного ядра, монтируется ядерная мембрана. Разрушается 

веретено деления. Происходит цитокинез (деление цитоплазмы). В животных клетках 

этот процесс начинается с образования в экваториальной плоскости перетяжки, которая 

все более углубляется и в конце концов полностью делит материнскую клетку на две 

дочерние. 

При задержке цитокинеза образуются многоядерные клетки. Это наблюдается при 

размножении простейших путем шизогонии. У многоклеточных организмов так 

образуются синцитии – ткани, в которых отсутствуют границы между клетками 

(поперечно-полосатая мышечная ткань у человека). 

Продолжительность каждой фазы зависит от типа ткани, физиологического 

состояния организма, воздействия внешних факторов (света, температуры, химических 

веществ) и пр. 

4. Нетипичные формы митоза 

К нетипичным формам митоза относятся амитоз, эндомитоз, политения. 



1. Амитоз – это прямое деление ядра. При этом сохраняется морфология ядра, 

видны ядрышко и ядерная мембрана. Хромосомы не видны, и их равномерного 

распределения не происходит. Ядро делится на две относительно равные части без 

образования митотического аппарата (системы микротрубочек, центриолей, 

структурированных хромосом). Если при этом деление заканчивается, возникает 

двухъядерная клетка. Но иногда перешнуровывается и цитоплазма. 

Такой вид деления существует в некоторых дифференцированных тканях (в 

клетках скелетной мускулатуры, кожи, соединительной ткани), а также в 

патологически измененных тканях. Амитоз никогда не встречается в клетках, 

которые нуждаются в сохранении полноценной генетической информации, – 

оплодотворенных яйцеклетках, клетках нормально развивающегося эмбриона. Этот 

способ деления не может считаться полноценным способом размножения 

эукариотических клеток. 

2. Эндомитоз. При этом типе деления после репликации ДНК не происходит 

разделения хромосом на две дочерние хроматиды. Это приводит к увеличению числа 

хромосом в клетке иногда в десятки раз по сравнению с диплоидным набором. Так 

возникают полиплоидные клетки. В норме этот процесс имеет место в интенсивно 

функционирующих тканях, например, в печени, где полиплоидные клетки встречаются 

очень часто. Однако с генетической точки зрения эндомитоз представляет собой 

геномную соматическую мутацию. 

3. Политения. Происходит кратное увеличение содержания ДНК (хромонем) в 

хромосомах без увеличения содержания самих хромосом. При этом количество 

хромонем может достигать 1000 и более, хромосомы при этом приобретают гигантские 

размеры. При политении выпадают все фазы митотического цикла, кроме репродукции 

первичных нитей ДНК. Такой тип деления наблюдается в некоторых 

высокоспециализированных тканях (печеночных клетках, клетках слюнных желез 

двукрылых насекомых). По-литенные хромосомы дрозофил используются для 

построения цитологических карт генов в хромосомах. 

 
ЛЕКЦИЯ № 9.2. Мейоз: характеристика, биологическое 

значение 

Мейоз – это вид деления клеток, при котором происходит уменьшение числа 

хромосом вдвое и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. 

Мейоз представляет собой последовательность двух делений. 



1. Стадии мейоза 

Первое деление мейоза (редукционное) приводит к образованию из диплоидных 

клеток гаплоидных. В профазу I, как и в митозе, происходит спирализация хромосом.  

Одновременно гомологичные хромосомы сближаются своими одинаковыми участками 

(конъюгируют), образуя биваленты. Перед вступлением в мейоз каждая хромосома 

имеет удвоенный генетический материал и состоит из двух хроматид, поэтому 

бивалента содержит 

4 нити ДНК. В процессе дальнейшей спирализации может происходить кроссинговер – 

перекрест гомологичных хромосом, сопровождающийся обменом соответствующими 

участками между их хро-матидами. В метафазе I завершается формирование веретена 

деления, нити которого прикрепляются к центромерам хромосом, объединенных в  

биваленты таким образом, что от каждой центромеры идет только одна нить к одному 

из полюсов клетки. В анафазе I хромосомы расходятся к полюсам клетки, при этом у 

каждого полюса оказывается гаплоидный набор хромосом, состоящий их двух 

хроматид. В телофазе I восстанавливается ядерная оболочка, после чего материнская 

клетка делится на две дочерние. 

Второе деление мейоза начинается сразу после первого и сходно с митозом, 

однако вступающие в него клетки несут гаплоидный набор хромосом. Профаза II по 

времени очень короткая. За ней наступает метафаза II, при этом хромосомы 

располагаются в экваториальной плоскости, образуется веретено деления. В анафазе II 

происходит разделение центромер, и каждая хроматида становится самостоятельной 

хромосомой. Отделившиеся друг от друга дочерние хромосомы направляются к 

полюсам деления. В телофазе II происходит деление клеток, в котором из двух 

гаплоидных клеток образуется 4 дочерние гаплоидные клетки. 

Таким образом, в результате мейоза из одной диплоидной клетки образуются 

четыре клетки с гаплоидным набором хромосом. 

В ходе мейоза осуществляются два механизма рекомбинации генетического 

материала. 

Непостоянный (кроссинговер) представляет собой обмен гомологичными 

участками между хромосомами. Происходит в профазе I на стадии пахитены. Результат – 

рекомбинация аллельных генов. 

1. Постоянный – случайное и независимое расхождение гомологичных хромосом в 

анафазе I мейоза. В результате гаметы получают разное число хромосом отцовского и 

материнского происхождения. 



2. Биологическое значение мейоза 

1) является основным этапом гаметогенеза; 

2) обеспечивает передачу генетической информации от организма к организму 

при половом размножении; 

3) дочерние клетки генетически не идентичны материнской и между собой. 

 

ЛЕКЦИЯ 9.3. Бесполое размножение.  
Формы и биологическая роль 

Размножение – универсальное свойство всех живых организмов, способность 

воспроизводить себе подобных. С его помощью происходит сохранение во времени 

видов и жизни в целом. Оно обеспечивает смену поколений. Жизнь клеток, 

составляющих организм, намного короче жизни самого организма, поэтому его 

существование поддерживается только за счет размножения клеток. Различают два 

способа размножения – бесполое и половое. При бесполом размножении главным 

клеточным механизмом, обеспечивающим увеличение числа клеток, является митоз. 

Родителем является одна особь. Потомство представляет собой точную генетическую 

копию родительского материала. 

1. Биологическая роль бесполого размножения 

Поддержание наибольшей приспособленности в малоизменяю-щихся условиях 

окружающей среды. Оно усиливает значение стабилизирующего естественного отбора; 

обеспечивает быстрые темпы размножения; используется в практической селекции. 

Бесполое размножение встречается как у одно-, так и у многоклеточных организмов. У 

одноклеточных эукариот бесполое размножение представляет собой митотическое 

деление, у прокариот – деление нуклеоида, у многоклеточных форм – вегетативное 

размножение. 

2. Формы бесполого размножения 

У одноклеточных организмов выделяют следующие формы бесполого 
размножения: деление, эндогонию, шизогонию (множественное деление) и почкование, 
спорообразование. 

Деление характерно для таких одноклеточных, как амебы, инфузории, 

жгутиковые. Сначала происходит митотическое деление ядра, затем цитоплазма 

делится пополам все более углубляющейся перетяжкой. При этом дочерние клетки 

получают примерно одинаковое количество цитоплазмы и органоидов. 

Эндогония (внутреннее почкование) характерно для токсоплазмы. При 

образовании двух дочерних особей материнская дает лишь двух потомков. Но может 



быть внутреннее множественное почкование, что приведет к шизогонии. 

Шизогония развивается на основе предыдущей формы. Встречается у споровиков 

(малярийного плазмодия) и др. Происходит многократное деление ядра без цитокинеза. 

Затем вся цитоплазма разделяется на части, которые обособляются вокруг новых ядер. 

Из одной клетки образуется очень много дочерних. 

Почкование (у бактерий, дрожжевых грибов и др.). При этом на материнской 

клетке первоначально образуется небольшой бугорок, содержащий дочернее ядро 

(нуклеоид). Почка растет, достигает размеров материнской особи, а затем отделяется от 

нее. 

Спорообразование (у высших споровых растений: мхов, папоротников, плаунов, 

хвощей, водорослей). Дочерний организм развивается из специализированных клеток – 

спор, содержащих гаплоидный набор хромосом. В царстве бактерий тоже встречается 

спорообразование. Cпоры, покрытые плотной оболочкой, защищающей ее от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, не способ размножения, а способ 

переживания неблагоприятных условий. 

3. Вегетативная форма размножения 

Характерна для многоклеточных организмов. При этом новый организм 

образуется из группы клеток, отделяющихся от материнского организма. Растения 

размножаются клубнями, корневищами, луковицами, корнеклубнями, корнеплодами, 

корневой порослью, отводками, черенками, выводковыми почками, листьями. У 

животных вегетативное размножение встречается у самых низкоорганизованных форм. 

У губок и гидр оно идет путем почкования. За счет размножения группы клеток на 

материнском теле образуется выпячивание (почка), состоящее из клеток экто– и 

эндодермы. Почка постепенно увеличивается, на ней возникают щупальца, и отделяется 

от материнского организма. Ресничные черви делятся на две части, и в каждой из них 

восстанавливаются недостающие органы за счет неупорядоченного деления клеток. 

Кольчатые черви могут восстанавливать целый организм из одного членика. Этот вид 

деления лежит в основе регенерации – восстановления утраченных тканей и частей тела 

(у кольчатых червей, ящериц, саламандр). Особая форма бесполого размножения – 

стробиляция (у полипов). Полипоид-ный организм довольно интенсивно растет, при 

достижении определенных размеров начинает делиться на дочерние особи. В это время 

он напоминает стопку тарелок. Образовавшиеся медузы отрываются и начинают 

самостоятельную жизнь. 



 
ЛЕКЦИЯ № 10.1. Развитие половых клеток.  
Строение и функции половых клеток (гамет) 

1. Общие свойства гамет 

По сравнению с другими клетками гаметы выполняют уникальные функции. Они 

обеспечивают передачу наследственной информации между поколениями особей, что 

поддерживает жизнь во времени. Гаметы – это одно из направлений дифференцировки 

клеток многоклеточного организма, направленное на процесс размножения. Это 

высокодифференцированные клетки, ядра которых содержат всю необходимую 

наследственную информацию для развития нового организма. 

По сравнению с соматическими клетками (эпителиальными, нервными, 

мышечными) гаметы имеют ряд характерных особенностей. Первое отличие – наличие 

в ядре гаплоидного набора хромосом, что обеспечивает воспроизведение в зиготе 

типичного для организмов данного вида диплоидного набора (гаметы человека, 

например, содержат по 23 хромосомы; при слиянии гамет после оплодотворения 

формируется зигота, которая содержит 46 хромосом – нормальное количество для 

человеческих клеток). 

Второе отличие – необычное ядерно-цитоплазматическое соотношение (т. е. 

отношение объема ядра к объему цитоплазмы). У яйцеклеток оно снижено за счет того, 

что имеется много цитоплазмы, где содержится питательный материал (желток) для 

будущего зародыша. В сперматозоидах, наоборот, ядерно-цито-плазматическое 

соотношение высокое, так как мал объем цитоплазмы (почти вся клетка занята ядром). 

Этот факт находится в соответствии с основной функцией сперматозоида – доставкой 

наследственного материала к яйцеклетке. 

Третье отличие – низкий уровень обмена веществ в гаметах. Их состояние похоже 

на анабиоз. Мужские половые клетки вообще не вступают в митоз, а женские гаметы 

получают эту способность только после оплодотворения (когда они уже перестают быть 

гаметами и становятся зиготами) или воздействия фактора, индуцирующего 

партеногенез. 

Несмотря на наличие ряда общих черт, мужские и женские половые клетки 

значительно отличаются друг от друга, что обусловлено различием в выполняемых 

функциях. 

2. Строение и функции яйцеклетки 

Яйцеклетка – крупная неподвижная клетка, обладающая за-па-сом питательных 



веществ. Размеры женской яйцеклетки составляют 150–170 мкм (гораздо больше 

мужских сперматозоидов, размер которых 50–70 мкм). Функции питательных веществ 

различны. Их выполняют: 

1) компоненты, нужные для процессов биосинтеза белка (ферменты, рибосомы, м-

РНК, т-РНК и их предшественники); 

2) специфические регуляторные вещества, которые контролируют все процессы, 

происходящие с яйцеклеткой, например, фактор дезинтеграции ядерной оболочки (с 

этого процесса начинается профаза 1 мейотического деления), фактор, преобразующий 

ядро сперматозоида в пронуклеус перед фазой дробления, фактор, ответственный за 

блок мейоза на стадии метафазы II и др.; 

3) желток, в состав которого входят белки, фосфолипиды, различные жиры, 

минеральные соли. Именно он обеспечивает питание зародыша в эмбриональном 

периоде.По количеству желтка в яйцеклетке она может быть алеци-тальной, т. е. 

содержащей ничтожно малое количество желтка, поли-, мезо– или олиголецитальной. 

Человеческая яйцеклетка относится к алецитальным. Это обусловлено тем, что 

человеческий зародыш очень быстро переходит от гистиотрофного типа питания к 

гематотрофному. Также человеческая яйцеклетка по распределению желтка является 

изолецитальной: при ничтожно малом количестве желтка он равномерно располагается 

в клетке, поэтому ядро оказывается примерно в центре. 

Яйцеклетка имеет оболочки, которые выполняют защитные функции, 

препятствуют проникновению в яйцеклетку более одного сперматозоида, способствуют 

имплантации зародыша в стенку матки и определяют первичную форму зародыша. 

Яйцеклетка обычно имеет шарообразную или слегка вытянутую форму, содержит 

набор тех типичных органелл, что и любая клетка. Как и другие клетки, яйцеклетка 

отграничена плазматической мембраной, но снаружи она окружена блестящей 

оболочкой, состоящей из мукополисахаридов (получила свое название за оптические 

свойства). Блестящая оболочка покрыта лучистым венцом, или фолликулярной 

оболочкой, которая представляет собой микроворсинки фолликулярных клеток. Она 

играет защитную роль, питает яйцеклетку. 

Яйцеклетка лишена аппарата активного движения. За 4–7 суток она проходит по 

яйцеводу до полости матки расстояние, которое примерно составляет 10 см. Для 

яйцеклетки характерна плазматическая сегрегация. Это означает, что после 

оплодотворения в еще не дробящемся яйце происходит такое равномерное 

распределение цитоплазмы, что в дальнейшем клетки зачатков будущих тканей 

получают ее в определенном закономерном количестве. 



3. Строение и функции сперматозоидов 

Сперматозоид – это мужская половая клетка (гамета). Он обладает способностью 

к движению, чем в известной мере обеспечивается возможность встречи разнополых 

гамет. Размеры сперматозоида микроскопические: длина этой клетки у человека 

составляет 50–70 мкм (самые крупные они у тритона – до 500 мкм). Все сперматозоиды 

несут отрицательный электрический заряд, что препятствует их склеиванию в сперме. 

Количество сперматозоидов, образующихся у особи мужского пола, всегда 

колоссально. Например, эякулят здорового мужчины содержит около 200 млн 

сперматозоидов (жеребец выделяет около 10 млрд сперматозоидов). 

Строение сперматозоида 

По морфологии сперматозоиды резко отличаются от всех других клеток, но все 

основные органеллы в них имеются. Каждый сперматозоид имеет головку, шейку, 

промежуточный отдел и хвост в виде жгутика. Почти вся головка заполнена ядром, 

которое несет наследственный материал в виде хроматина. На переднем конце 

головки (на ее вершине) располагается акросома, которая представляет собой 

видоизмененный комплекс Гольджи. Здесь происходит образование гиалуронидазы – 

фермента, который способен расщеплять мукополисахариды оболочек яйцеклетки, что 

делает возможным проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки. В шейке 

сперматозоида расположена митохондрия, которая имеет спиральное строение. Она 

необходима для выработки энергии, которая тратится на активные движения 

сперматозоида по направлению к яйцеклетке. Большую часть энергии сперматозоид 

получает в виде фруктозы, которой очень богат эякулят. На границе головки и шейки 

располагается центриоль. На поперечном срезе жгутика видны 9 пар микротрубочек, 

еще 2 пары есть в центре. Жгутик является органоидом активного движения. В 

семенной жидкости мужская гамета развивает скорость, равную 5 см/ч (что 

применительно к ее размерам примерно в 1,5 раза быстрее, чем скорость пловца-

олимпийца). При электронной микроскопии сперматозоида обнаружено, что 

цитоплазма головки имеет не коллоидное, а жидкокристаллическое состояние. Этим 

достигается устойчивость сперматозоида к неблагоприятным условиям внешней среды 

(например, к кислой среде женских половых путей). Установлено, что сперматозоиды 

более устойчивы к воздействию ионизирующей радиации, чем незрелые яйцеклетки. 

Сперматозоиды некоторых видов животных имеют акросом-ный аппарат, который 

выбрасывает длинную и тонкую нить для захвата яйцеклетки. 

Установлено, что оболочка сперматозоида имеет специфические рецепторы, 

которые узнают химические вещества, выделяемые яйцеклеткой. Поэтому 



сперматозоиды человека способны к направленному движению по направлению к 

яйцеклетке (это называется положительным хемотаксисом). 

При оплодотворении в яйцеклетку проникает только головка сперматозоида, 

несущая наследственный аппарат, а остальные части остаются снаружи. 

4. Оплодотворение 

Оплодотворение – это процесс слияния половых клеток. В результате 

оплодотворения образуется диплоидная клетка – зигота, это начальный этап развития 

нового организма. Оплодотворению предшествует выделение половых продуктов, т. е. 

осеменение. Существует два типа осеменения: 

1) наружное. Половые продукты выделяются во внешнюю среду (у многих 

пресноводных и морских животных); 

2) внутреннее. Самец выделяет половые продукты в половые пути самки (у 

млекопитающих, человека). 

Оплодотворение состоит из трех последовательных стадий: сближения гамет, 

активации яйцеклетки, слияния гамет (синга-мии), акросомной реакции. 

Сближение гамет 

Обусловлено совокупностью факторов, повышающих вероятность встречи гамет: 

половой активностью самцов и самок, скоординированной во времени, 

соответствующим половым поведением, избыточной продукцией сперматозоидов, 

крупными размерами яйцеклеток. Ведущий фактор – выделение гаметами гамонов 

(специфических веществ, способствующих сближению и слиянию половых клеток). 

Яйцеклетка выделяет гиногамоны, которые обусловливают направленное движение к 

ней сперматозоидов (хемотаксис), а сперматозоиды выделяют андрогамоны. 

Для млекопитающих также важна длительность пребывания гамет в половых 

путях самки. Это необходимо для того, чтобы сперматозоиды приобрели 

оплодотворяющую способность (происходит так называемая капацитация, т. е. 

способность к акросомной реакции). 

Акросомная реакция 

Акросомная реакция – это выброс протеолитических ферментов (главным 

образом, гиалуронидазы), которые содержатся в акросоме сперматозоида. Под их 

влиянием происходит растворение оболочек яйцеклетки в месте наибольшего 

скопления сперматозоидов. Снаружи оказывается участок цитоплазмы яйцеклетки (так 

называемый бугорок оплодотворения), к которому прикрепляется только один из 

сперматозоидов. После этого плазматические мембраны яйцеклетки и сперматозоида 



сливаются, образуется цитоплазматический мостик, сливаются цитоплазмы обеих 

половых клеток. Далее в цитоплазму яйцеклетки проникают ядро и центриоль 

сперматозоида, а его мембрана встраивается в мембрану яйцеклетки. Хвостовая часть 

сперматозоида отделяется и рассасывается, не играя какой-либо существенной роли в 

дальнейшем развитии зародыша. 

Активация яйцеклетки 

Активация яйцеклетки происходит закономерно в результате контакта ее со 

сперматозоидом. Имеет место кортикальная реакция, защищающая яйцеклетку от 

полиспермии, т. е. проникновения в нее более одного сперматозоида. Она заключается в 

том, что происходят отслойка и затвердевание желточной оболочки под влиянием 

специфических ферментов, выделяющихся из кортикальных гранул. 

В яйцеклетке изменяется обмен веществ, повышается потребность в кислороде, 

начинается активный синтез питательных веществ. Завершается активация яйцеклетки 

началом трансляционного этапа биосинтеза белка (так как м-РНК, т-РНК, рибосомы и 

энергия в виде макроэргов были запасены еще в овогенезе). 

Слияние гамет 

У большинства млекопитающих на момент встречи яйцеклетки со 

сперматозоидом она находится в метафазе II, так как процесс мейоза в ней 

заблокирован с помощью специфического фактора. У трех родов млекопитающих 

(лошадей, собак и лисиц) блок осуществляется на стадии диакинеза. Этот блок 

снимается только после того, как в яйцеклетку проникает ядро сперматозоида. В то 

время как в яйцеклетке завершается мейоз, ядро проникшего в нее сперматозоида 

приобретает другой вид – сначала интерфазного, а затем и профазного ядра. Ядро 

сперматозоида превращается в мужской пронуклеус: в нем удваивается количество 

ДНК, набор хромосом в нем соответствует n2c (содержит гаплоидный набор 

редуплицированных хромосом). 

После завершения мейоза ядро превращается в женский про-нуклеус и также 

содержит количество наследственного материала, соответствующее n2c. 

Оба пронуклеуса проделывают сложные перемещения внутри будущей зиготы, 

сближаются и сливаются, образуя синкарион (содержит диплоидный набор хромосом) с 

общей метафазной пластинкой. Затем формируется общая мембрана, возникает зигота. 

Первое митотическое деление зиготы приводит к образованию двух первых клеток 

зародыша (бластомеров), каждая из которых несет диплоидный набор хромосом 2n2c. 

 

ЛЕКЦИЯ 10.2. Половое размножение. 



 Его формы и биологическая роль 
1. Эволюционный смысл полового размножения 

Половое размножение встречается в основном у высших организмов. Это более 

поздний вид размножения (существует около 3 млрд лет). Оно обеспечивает 

значительное генетическое разнообразие и, следовательно, большую фенотипическую 

изменчивость потомства; организмы получают большие эволюционные возможности, 

возникает материал для естественного отбора. 

Помимо полового размножения, существует половой процесс. Суть его в том, что 

обмен генетической информацией между особями происходит, но без увеличения числа 

особей. Формированию гамет у многоклеточных предшествует мейоз. Половой процесс 

состоит в объединении наследственного материала от двух разных источников 

(родителей). 

При половом размножении потомство генетически отличается от своих родителей, 

так как между родителями происходит обмен генетической информацией. 

Основой полового размножения является мейоз. Родителями являются две особи – 

мужская и женская, они вырабатывают разные половые клетки. В этом проявляется 

половой диморфизм, который отражает различие задач, выполняемых при половом 

размножении мужским и женским организмами. 

Половое размножение осуществляется через гаметы – половые клетки, имеющие 

гаплоидный набор хромосом и вырабатывающиеся в родительских организмах. 

Слияние родительских клеток приводит к образованию зиготы, из которой в 

дальнейшем образуется организм-потомок. Половые клетки образуются в гонадах – 

половых железах (в яичниках у самок и семенниках у самцов). 

Процесс образования половых клеток называется гаметогенезом (овогенезом у 

самок и сперматогенезом у самцов). 

Если мужские и женские гаметы образуются в организме одной особи, то ее 

называют гермафродитной. Гермафродитизм бывает истинный (особь имеет гонады 

обоих полов) и ложный гермафродитизм (особь имеет половые железы одного типа – 

мужского или женского, а наружные половые органы и вторичные половые признаки 

обоих полов). 

2. Виды полового размножения 

У одноклеточных организмов выделяют две формы полового размножения – 

копуляцию и конъюгацию. 

При конъюгации (например, у инфузорий) специальные половые клетки (половые 



особи) не образуются. У этих организмов имеются два ядра – макро– и микронуклеус. 

Обычно инфузории размножаются делением надвое. При этом микронуклеус сначала 

делится митотически. Из него формируются стационарное и мигрирующее ядра, 

имеющие гаплоидный набор хромосом. Затем две клетки сближаются, между ними 

образуется протоплазмати-ческий мостик. По нему происходит перемещение в 

цитоплазму партнера мигрирующего ядра, которое затем сливается со стационарным. 

Формируются обычные микро– и макронуклеусы, клетки расходятся. Так как при этом 

процессе не происходит увеличения количества особей, то говорят о половом процессе, 

а не о половом размножении. Однако происходит обмен (рекомбинация) 

наследственной информацией, поэтому потомки генетически отличаются от своих 

родителей. 

При копуляции (у простейших) происходят образование половых элементов и их 

попарное слияние. При этом две особи приобретают половые различия и полностью 

сливаются, образуя зиготу. Происходят объединение и рекомбинация наследственного 

материала, поэтому особи генетически отличны от родительских. 

3. Различия между гаметами 

В процессе эволюции степень различия гамет нарастает. Сначала имеет место 

простая изогамия, когда половые клетки еще не имеют дифференцировки. При 

дальнейшем усложнении процесса возникает анизогамия: мужские и женские гаметы 

различаются, однако не качественно, а количественно (у хламидомонад). Наконец, у 

водоросли вольвокса большая гамета становится неподвижной и самой крупной из всех 

гамет. Такая форма анизогамии, когда гаметы резко различны, называется оогамией. У 

многоклеточных животных (в том числе у человека) имеет место исключительно 

оогамия. Среди растений изогамия и анизогамия встречаются только у водорослей. 

4. Нетипичное половое размножение 

Речь пойдет о партеногенезе, гиногенезе, андрогенезе, полиэмбрионии, двойном 

оплодотворении у покрытосеменных растений. 

Партеногенез (девственное размножение) 

Дочерние организмы развиваются из неоплодотворенных яйцеклеток. Открыт в 

середине XVIII в. швейцарским натуралистом Ш. Бонне. 

Значение партеногенеза: 

1) размножение возможно при редких контактах разнополых особей; 

2) резко возрастает численность популяции, так как потомство, как правило, 

многочисленно; 



3) встречается в популяциях с высокой смертностью в течение одного 

сезона. Виды партеногенеза: 

1) облигатный (обязательный) партеногенез. Встречается в популяциях, 

состоящих исключительно из особей женского пола (у кавказской скалистой ящерицы). 

При этом вероятность встречи разнополых особей минимальна (скалы разделены 

глубокими ущельями). Без партеногенеза вся популяция оказалась бы на грани 

вымирания; 

2) циклический (сезонный) партеногенез (у тлей, дафний, коловраток). 

Встречается в популяциях, которые исторически вымирали в больших количествах в 

определенное время года. У этих видов партеногенез сочетается с половым 

размножением. При этом в летнее время существуют только самки, которые 

откладывают два вида яиц – крупные и мелкие. Из крупных яиц партеногенетически 

появляются самки, а из мелких – самцы, которые оплодотворяют яйца, лежащие зимой 

на дне. Из них появляются исключительно самки; 

3) факультативный (необязательный) партеногенез. Встречается у общественных 

насекомых (ос, пчел, муравьев). В популяции пчел из оплодотворенных яиц выходят 

самки (рабочие пчелы и царицы), из неоплодотворенных – самцы (трутни). 

У этих видов партеногенез существует для регулирования численного 

соотношения полов в популяции. 

Выделяют также естественный (существует в естественных популяциях) и 

искусственный (используется человеком) партеногенез. Этот вид партеногенеза 

исследовал В. Н. Тихомиров. Он добился развития неоплодотворенных яиц тутового 

шелкопряда, раздражая их тонкой кисточкой или погружая на несколько секунд в 

серную кислоту (известно, что шелковую нить дают только самки). 

Гиногенез (у костистых рыб и некоторых земноводных). Сперматозоид проникает 

в яйцеклетку и лишь стимулирует ее развитие. Ядро сперматозоида при этом с ядром 

яйцеклетки не сливается и погибает, а источником наследственного материала для 

развития потомка служит ДНК ядра яйцеклетки. 

Андрогенез. В развитии зародыша участвует мужское ядро, привнесенное в 

яйцеклетку, а ядро яйцеклетки при этом гибнет. Яйцеклетка дает лишь питательные 

вещества своей цитоплазмы. 

Полиэмбриония. Зигота (эмбрион) делится на несколько частей бесполым 

способом, каждая из которых развивается в самостоятельный организм. Встречается у 

насекомых (наездников), броненосцев. У броненосцев клеточный материал 

первоначально одного зародыша на стадии бластулы равномерно разделяется между 4–



8 зародышами, каждый из которых в дальнейшем дает полноценную особь. 

К этой категории явлений можно отнести появление однояйцовых близнецов у 

человека. 

 

ЛЕКЦИЯ 10.3. Гаметогенез 

1. Понятия гаметогенеза 

Гаметогенез – это процесс образования половых клеток. Протекает он в половых 

железах – гонадах (в яичниках у самок и в семенниках у самцов). Гаметогенез в 

организме женской особи сводится к образованию женских половых клеток 

(яйцеклеток) и носит название овогенеза. У особей мужского пола возникают мужские 

половые клетки (сперматозоиды), процесс образования которых называется 

сперматогенезом. 

Гаметогенез – это последовательный процесс, которых складывается из 

нескольких стадий – размножения, роста, созревания клеток. В процесс сперматогенеза 

включается также стадия формирования, которой нет при овогенезе. 

 

2. Стадии гаметогенеза 

1. Стадия размножения. Клетки, из которых в последующем образуются мужские 

и женские гаметы, называются сперматого-ниями и овогониями соответственно. Они 

несут диплоидный набор хромосом 2n2c. На этой стадии первичные половые клетки 

многократно делятся митозом, в результате чего их количество существенно возрастает. 

Сперматогонии размножаются в течение всего репродуктивного периода в мужском 

организме. Размножение овогоний происходит главным образом в эмбриональном 

периоде. У человека в яичниках женского организма процесс размножения овогоний 

наиболее интенсивно протекает между 2 и 5 месяцами внутриутробного развития. 

К концу 7 месяца большая часть овоцитов переходит в профазу I мейоза. 

Если в одинарном гаплоидном наборе количество хромосом обозначить как n, а 

количество ДНК – как c, то генетическая формула клеток в стадии размножения 

соответствует 2n2c до синтетического периода митоза (когда происходит репликация 

ДНК) и 2n4c после него. 

2. Стадия роста. Клетки увеличиваются в размерах и превращаются в 

сперматоциты и овоциты I порядка (последние достигают особенно больших размеров в 

связи с накоплением питательных веществ в виде желтка и белковых гранул). Эта 

стадия соответствует интерфазе I мейоза. Важное событие этого периода – репликация 



молекул ДНК при неизменном количестве хромосом. Они приобретают двунитчатую 

структуру: генетическая формула клеток в этот период выглядит как 2n4c. 

3. Стадия созревания. Происходят два последовательных деления – редукционное 

(мейоз I) и эквационное (мейоз II), которые вместе составляют мейоз. После первого 

деления (мейоза I) образуются сперматоциты и овоциты II порядка (с генетической 

формулой n2c), после второго деления (мейоза II) – сперматиды и зрелые яйцеклетки (с 

формулой nc) с тремя редукционными тельцами, которые погибают и в процессе 

размножения не участвуют. Так сохраняется максимальное количество желтка в 

яйцеклетках. Таким образом, в результате стадии созревания один сперматоцит I 

порядка (с формулой 2n4c) дает четыре спермати-ды (с формулой nc), а один овоцит I 

порядка (с формулой 2n4c) образует одну зрелую яйцеклетку (с формулой nc) и три 

редукционных тельца. 

4. Стадия формирования, или спермиогенеза (только при сперматогенезе). В 

результате этого процесса каждая незрелая спермати-да превращается в зрелый 

сперматозоид (с формулой nc), приобретая все структуры, ему свойственные. Ядро 

сперматиды уплотняется, происходит сверхспирализация хромосом, которые 

становятся функционально инертными. Комплекс Гольджи перемещается к одному из 

полюсов ядра, формируя акросому. К другому полюсу ядра устремляются центриоли, 

причем одна из них принимает участие в формировании жгутика. Вокруг жгутика 

спирально закручивается одна митохондрия. Почти вся цитоплазма сперматиды 

отторгается, поэтому головка сперматозоида ее почти не содержит. 

ЛЕКЦИЯ 10.4. Онтогенез 

1. Понятие об онтогенезе 

Онтогенез – это процесс индивидуального развития особи от момента образования 

зиготы при половом размножении (или появления дочерней особи – при бесполом) до 

конца жизни. 

В основу периодизации онтогенеза положена возможность осуществления особью 

полового размножения. По этому принципу онтогенез делят на три периода: 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. 

Дорепродуктивный период характеризуется неспособностью особи к половому 

размножению, в связи с ее незрелостью. В этот период происходят основные 

анатомические и физиологические преобразования, формируя зрелый в половом 

отношении организм. В дорепродуктивный период особь наиболее уязвима для 

неблагоприятных влияний физических, химических и биологических факторов 



окружающей среды. 

Этот период, в свою очередь, делится на 4 периода: эмбриональный, личиночный, 

период метаморфоза и ювенильный. 

Эмбриональный (зародышевый) период длится от момента оплодотворения 

яйцеклетки до выхода зародыша из яйцевых оболочек. 

Личиночный период встречается у некоторых представителей низших 

позвоночных животных, зародыши которых, выйдя из яйцевых оболочек, некоторое 

время существуют, не имея всех черт зрелой особи. Для личинки характерны 

эмбриональные черты особи, наличие временных вспомогательных органов, 

способность к активному питанию и размножению. Благодаря этому личинка завершает 

свое развитие в наиболее благоприятных для этого условиях. 

Метаморфоз как период онтогенеза характеризуется структурными 

преобразованиями особи. При этом вспомогательные органы разрушаются, а 

постоянные органы совершенствуются или новообразуются. 

Ювенильный период длится от момента окончания метаморфоза до вступления в 

репродуктивный период. В этот период особь интенсивно растет, происходит 

окончательное формирование структуры и функции органов и систем. 

В репродуктивном периоде особь реализует свою возможность к размножению. В 

этот период развития она окончательно сформирована и устойчива к действию 

неблагоприятных внешних факторов. 

Пострепродуктивный период связан с прогрессирующим старением организма. 

Для него характерно снижение, а затем полное исчезновение функции размножения, 

обратные структурные и функциональные изменения органов и систем организма. 

Снижается устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

Постэмбриональное развитие может быть прямым и непрямым. При прямом (без 

личинки) развитии из яйцевых оболочек или из тела матери выходит организм, сходный 

со взрослым. Постэмбриональное развитие этих животных сводится в основном к росту 

и половому созреванию. Прямое развитие встречается у животных, размножающихся 

откладыванием яиц, когда яйца богаты желтком (беспозвоночные, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, некоторые млекопитающие), и у живородящих форм. В 

последнем случае яйцеклетки почти лишены желтка. Зародыш развивается внутри 

материнского организма, и его жизнедеятельность обеспечивается посредством 

плаценты (плацентарные млекопитающие и человек). 

Непрямое развитие – личиночное, с метаморфозом. Метаморфоз может быть 

неполный, когда личинка напоминает взрослый организм и с каждой новой линькой 



становится все более похожей на него, и полный, когда личинка отличается от 

взрослого организма по многим важнейшим признакам внешнего и внутреннего 

строения, а в жизненном цикле присутствует стадия куколки. 

2. Эмбриональное развитие 

Период эмбрионального развития наиболее сложен у высших животных и состоит 

из нескольких этапов. 

Первый этап эмбрионального развития – дробление. При этом из зиготы путем 

митотического деления образуются сначала 2 клетки, затем 4, 8 и т. д. Образующиеся 

клетки называются бластомерами, а зародыш на этой стадии развития – бластулой. При 

этом общая масса и объем почти не увеличиваются, а новые клетки приобретают все 

меньшие размеры. Митотические деления происходят быстро одно за другим, 

характеризуясь укорочением, а иногда и выпадением некоторых стадий митоза. Так, для 

этого процесса характерна значительно более быстрая репликация ДНК. Стадия G1 

(подготовки к синтезу ДНК и рост клеток) выпадает. Стадия G2 значительно укорочена. 

Такая быстрая последовательность митотических делений обеспечивается энергией и 

питательными веществами цитоплазмы яйцеклетки. 

Иногда образовавшаяся бластула представляет собой полостное образование, в 

котором бластомеры располагаются в один слой, ограничивая полость – бластоцель. В 

случаях, когда бластула имеет вид плотного шара без полости в центре, ее называют 

морулой (morum – тутовая ягода). 

Следующий этап эмбрионального развития – гаструляция. В это время 

бластомеры, продолжающие быстро делиться, приобретают двигательную активность и 

перемещаются относительно друг друга, формируя слои клеток – зародышевые листки. 

Гаструляция может происходить либо путем инвагинации (впячивания) одной из стенок 

бластулы в полость бластоцеля, иммиграцией отдельных клеток, эпиболией 

(обрастанием), либо деламинацией (расщеплением на две пластинки). В итоге 

формируется наружный зародышевый листок – эктодерма, и внутренний – энтодерма. У 

большинства многоклеточных животных (кроме губок и кишечнополостных) между 

ними образуется третий, средний зародышевый листок – мезодерма, сформированный 

из клеток, лежащих на границе между наружным и внутренним листками. Затем 

наступает этап гисто– и органогенеза. При этом вначале образуется зачаток нервной 

системы – нейрула. Это происходит путем обособления группы клеток эктодермы на 

спинной стороне зародыша в виде пластинки, которая сворачивается в желобок, а затем 

в длинную трубку и уходит вглубь, под слой клеток эктодермы. После этого на 



передней части трубки формируется зачаток головного мозга и органов чувств, а из 

основной части трубки – зачаток спинного мозга и периферической нервной системы. 

Кроме того, из эктодермы развивается кожа и ее производные. Энтодерма дает начало 

органам дыхательной и пищеварительной систем. Из мезодермы формируются 

мышечная, хрящевая и костная ткань, органы кровеносной и выделительной систем. 

 



 
ЛЕКЦИЯ № 11. Основные понятия генетики. 

Законы наследования 

1. Законы Г. Менделя 

Наследование – это процесс передачи генетической информации в ряду поколений. 

Наследуемые признаки могут быть качественными (моногенными) и 

количественными (полигенными). Качественные признаки представлены в популяции, 

как правило, небольшим числом взаимоисключающих вариантов. Например, желтый 

или зеленый цвет семян гороха, серый или черный цвет тела у мух дрозофил, светлый 

или темный цвет глаз у человека, нормальная свертываемость крови или гемофилия. 

Качественные признаки наследуются по законам Менделя (менделирующие признаки). 

Количественные признаки представлены в популяции множеством 

альтернативных вариантов. К количественным относятся такие признаки, как рост, 

пигментация кожи, умственные способности у человека, яйценоскость у кур, 

содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы и т. д. Наследование полигенных 

признаков в целом не подчиняется законам Менделя. 

В зависимости от локализации гена в хромосоме и взаимодействия аллельных 

генов различают несколько вариантов моногенного наследования признаков. 

1. Аутосомный тип наследования. Различают доминантный, рецессивный и 

кодоминантный аутосомный тип наследования. 

2. Сцепленный с половыми хромосомами (с полом) тип наследования. Различают 

Х- сцепленное (доминантное либо рецессивное) наследование и Y-сцепленное 

наследование. 

Мендель изучал наследование цвета семян гороха, скрещивая растения с желтыми 

и зелеными семенами, и сформулировал на основе своих наблюдений закономерности, 

названные впоследствии в его честь. 

Первый закон Менделя 

Закон единообразия гибридов первого поколения, или закон доминирования. 

Согласно этому закону, при моногибридном скрещивании гомозиготных по 

альтернативным признакам особей потомство первого гибридного поколения 

единообразно по генотипу и фенотипу. 

Второй закон Менделя 

Закон расщепления. Он гласит: после скрещивания потомков F1 двух 

гомозиготных родителей в поколении F2 наблюдалось расщепление потомства по 



фенотипу в отношении 3: 1 в случае полного доминирования и 1: 2: 1 при неполном 

доминировании. 

Применяемые Менделем приемы легли в основу нового метода изучения 

наследования 

– гибридологического. 

Гибридологический анализ – это постановка системы скрещиваний, позволяющих 

выявить закономерности наследования признаков. 

Условия проведения гибридологического анализа: 

1) родительские особи должны быть одного вида и размножаться половым 

способом (иначе скрещивание просто невозможно); 

2) родительские особи должны быть гомозиготными по изучаемым признакам; 

3) родительские особи должны различаться по изучаемым признакам; 

4) родительские особи скрещивают между собой один раз для получения 

гибридов первого поколения F1, которые затем скрещивают между собой для получения 

гибридов второго поколения F2; 

5) необходимо проведение строгого учета числа особей первого и второго 

поколения, имеющих изучаемый признак. 

2. Ди– и полигибридное скрещивание. Независимое наследование 

Дигибридное скрещивание – это скрещивание родительских особей, 

различающихся по двум парам альтернативных признаков и, соответственно, по двум 

парам аллельных генов. 

Полигибридное скрещивание – это скрещивание особей, различающихся по 

нескольким парам альтернативных признаков и, соответственно, по нескольким парам 

аллельных генов. 

Георг Мендель скрещивал растения гороха, отличающиеся по окраске семян 

(желтые и зеленые) и по характеру поверхности семян (гладкие и морщинистые). 

Скрещивая чистые линии гороха с желтыми гладкими семенами с чистыми линиями, 

имеющими зеленые морщинистые семена, он получил гибриды первого поколения с 

желтыми гладкими семенами (доминантные признаки). Затем Мендель скрестил 

гибриды первого поколения между собой и получил четыре фенотипических класса в 

соотношении 9: 3: 3: 1, т. е.  в результате во втором поколении появилось два новых 

сочетания признаков: желтые морщинистые и зеленые гладкие. Для каждой пары 

признаков отмечалось отношение 3: 1, характерное для моногибридного скрещивания: 

во втором поколении получилось 3/4 гладких и 1/4 морщинистых семян и 3/4 желтых и 



1/4 зеленых семян. Следовательно, две пары признаков объединяются у гибридов 

первого поколения, а затем разделяются и становятся независимыми друг от друга. 

На основе этих наблюдений был сформулирован третий закон 

Менделя. Третий закон Менделя 

Закон о независимом наследовании: расщепление по каждой паре признаков идет 

независимо от других пар признаков. В чистом виде этот закон справедлив только для 

генов, локализованных в разных хромосомах, и частично соблюдается для генов, 

расположенных в одной хромосоме, но на значительном расстоянии друг от друга. 

Опыты Менделя легли в основу новой науки – генетики. Генетика – это наука, 

изучающая наследственность и изменчивость. 

Успеху исследований Менделя способствовали следующие условия: 

1. Удачный выбор объекта исследования – гороха. Когда Менделю предложили 

повторить свои наблюдения на ястре-бинке, этом вездесущем сорняке, он не смог этого 

сделать. 

2. Проведение анализа наследования отдельных пар признаков в потомстве 

скрещиваемых растений, отличающихся по одной, двум или трем парам 

альтернативных признаков. Велся учет отдельно по каждой паре этих признаков после 

каждого скрещивания. 

3. Мендель не только зафиксировал полученные результаты, но и провел их 

математический анализ. 

Мендель сформулировал также закон чистоты гамет, согласно которому гамета 

чиста от второго аллельного гена (альтернативного признака), т. е. ген дискретен и не 

смешивается с другими генами. 

При моногибридном скрещивании в случае полного доминирования у 

гетерозиготных гибридов первого поколения проявляется только доминантный аллель, 

однако рецессивный аллель не теряется и не смешивается с доминантным. Среди 

гибридов второго поколения и рецессивный, и доминантный аллель может проявиться в 

своем – чистом – виде, т. е. в гомозиготном состоянии. В итоге гаметы, образуемые 

такой гетерозиготой, являются чистыми, т. е. гамета А не содержит ничего от аллели а, 

гамета а – чиста от А. 

На клеточном уровне основой дискретности аллелей является их локализация в 

разных хромосомах каждой гомологичной пары, а дискретности генов – их 

расположение в разных локусах хромосом. 

3. Взаимодействия аллельных генов 



При взаимодействии аллельных генов возможны разные варианты проявления 

признака. Если аллели находятся в гомозиготном состоянии, то развивается 

соответствующий аллелю вариант признака. В случае гетерозиготности развитие 

признака будет зависеть от конкретного вида взаимодействия аллельных генов. 

Полное доминирование 

Это такой вид взаимодействия аллельных генов, при котором проявление одного 

из аллелей (А) не зависит от наличия в генотипе особи другого аллеля (А1) и 

гетерозиготы АА1 фенотипиче-ски не отличаются от гомозигот по данному аллелю 

(АА). 

В гетерозиготном генотипе АА1 аллель А является доминантным. Присутствие 

аллеля А1 никак фенотипически не проявляется, поэтому он выступает как 

рецессивный. 

Неполное доминирование 

Отмечается в случаях, когда фенотип гетерозигот СС1 отличается от фенотипа 

гомозигот СС и С1С1 промежуточной степенью проявления признака, т. е. аллель, 

отвечающий за формирование нормального признака, находясь в двойной дозе у 

гомозиготы СС, проявляется сильнее, чем в одинарной дозе у гетерозиготы СС1. 

Возможные при этом генотипы различаются экспрессивностью, т. е. степенью 

выраженности признака. 

Кодоминирование 

Это такой тип взаимодействия аллельных генов, при котором каждый из аллелей 

проявляет свое действие. В результате формируется промежуточный вариант признака, 

новый по сравнению с вариантами, формируемыми каждым аллелем по отдельности. 

Межаллельная комплементация 

Это редкий вид взаимодействия аллельных генов, при котором у организма, 

гетерозиготного по двум мутантным аллелям гена М (М1М11), возможно формирование 

нормального признака М. Например, ген М отвечает за синтез белка, имеющего 

четвертичную структуру и состоящего из нескольких одинаковых полипептидных 

цепей. Мутантный аллель М1 вызывает синтез измененного пептида М1, а мутантный 

аллель М11 определяет синтез другой, но тоже ненормальной полипептидной цепи. 

Взаимодействие таких измененных пептидов и компенсация измененных участков при 

формировании четвертичной структуры в редких случаях может привести к появлению 

белка с нормальными свойствами. 

4. Наследование групп крови системы АВО 



Наследование групп крови системы АВО у человека имеет некоторые 

особенности. Формирование I, II и III групп крови происходит по такому типу 

взаимодействия аллельных генов, как доминирование. Генотипы, содержащие аллель IA 

в гомозиготном состоянии, либо в сочетании с аллелем IO, определяют формирование у 

человека второй (А) группы крови. Тот же принцип лежит в основе формирования 

третьей (В) группы крови, т. е. аллели IA и IB выступают как доминантные по 

отношению к аллелю IO, в гомозиготном состоянии формирующему IOIO первую (О) 

группу крови. Формирование четвертой (АВ) группы крови идет по пути 

кодоминирования. Аллели IA и IB, по отдельности формирующие соответственно 

вторую и третью группу крови, в гетерозиготном состоянии определяют IAIB 

(четвертую) группу крови. 

5. Наследственность. Неаллельные гены 

Неаллельные гены – это гены, расположенные в различных участках хромосом и 

кодирующие неодинаковые белки. 

Неаллельные гены также могут взаимодействовать между собой. При этом либо 

один ген обусловливает развитие нескольких признаков, либо, наоборот, один признак 

проявляется под действием совокупности нескольких генов. Выделяют три формы 

взаимодействия неаллельных генов: 

1) комплементарность; 

2) эпистаз; 

3) полимерия. 

Комплементарное (дополнительное) действие генов – это вид взаимодействия 

неаллельных генов, доминантные аллели которых при совместном сочетании в генотипе 

обусловливают новое фенотипическое проявление признаков. При этом расщепление 

гибридов F2 по фенотипу может происходить в соотношениях 9: 6: 1, 9: 3: 4, 9: 7, 

иногда 9: 3: 

3: 1. 

Примером комплементарности является наследование формы плода тыквы. 

Наличие в генотипе доминантных генов А или В обусловливает сферическую форму 

плодов, а рецессивных – удлиненную. При наличии в генотипе одновременно 

доминантных генов А и В форма плода будет дисковидной. При скрещивании чистых 

линий с сортами, имеющими сферическую форму плодов, в первом гибридном 

поколении F1 все плоды будут иметь дисковидную форму, а в поколении F2 произойдет 

расщепление по фенотипу: из каждых 16 растений 9 будут иметь дисковидные плоды, 6 



– сферические и 1 – удлиненные. 

Эпистаз – взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них 

подавляется другим. Подавляющий ген называется эпистатичным, подавляемый – 

гипостатичным. 

Если эпистатичный ген не имеет собственного фенотипического проявления, то он 

называется ингибитором и обозначается буквой I. 

Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов может быть доминантным и 

рецессивным. При доминантном эпистазе проявление гипостатичного гена (B, b) 

подавляется доминантным эпистатичным геном (I &gt; B, b). Расщепление по фенотипу 

при доминантном эпистазе может происходить в соотношении 12: 3: 1, 13: 3, 7: 6: 3. 

Рецессивный эпистаз – это подавление рецессивным аллелем эпистатичного гена 

аллелей гипостатичного гена (i &gt; B, b). Расщепление по фенотипу может идти в 

соотношении 9: 3: 4, 9: 7, 13: 3. 

Полимерия – взаимодействие неаллельных множественных генов, однозначно 

влияющих на развитие одного и того же признака; степень проявления признака 

зависит от количества генов. Полимерные гены обозначаются одинаковыми буквами, а 

аллели одного локуса имеют одинаковый нижний индекс. 

Полимерное взаимодействие неаллельных генов может быть кумулятивным и 

некумулятивным. При кумулятивной (накопительной) полимерии степень проявления 

признака зависит от суммирующего действия генов. Чем больше доминантных аллелей 

генов, тем сильнее выражен тот или иной признак. Расщепление F2 по фенотипу 

происходит в соотношении 1: 4: 6: 4: 1. 

При некумулятивной полимерии признак проявляется при наличии хотя бы одного 

из доминантных аллелей полимерных генов. Количество доминантных аллелей не 

влияет на степень выраженности признака. Расщепление по фенотипу происходит в 

соотношении 15: 1. 

6. Генетика пола 

Наследование признаков, сцепленных с полом 

Пол организма – это совокупность признаков и анатомических

 структур, обеспечивающих половой путь размножения и передачу 

наследственной информации. 

В определении пола будущей особи ведущую роль играет хромосомный аппарат 

зиготы бкариотип. Различают хромосомы, одинаковые для обоих полов – 

аутосомы, и половые хромосомы. 



В кариотипе человека содержится 44 аутосомы и 2 половых хромосомы – Х и Y. 

За развитие женского пола у человека отвечают две Х-хромосомы, т. е. женский пол 

гомогаметен. Развитие мужского пола определяется наличием Х– и Y-хромосом, т. е. 

мужской пол гетерогаметен. 

Признаки, сцепленные с полом 

Это признаки, которые кодируются генами, находящимися на половых 

хромосомах. У человека признаки, кодируемые генами Х-хромосомы, могут 

проявляться у представителей обоих полов, а кодируемые генами Y-хромосомы – 

только у мужчин. 

Следует иметь в виду, что в мужском генотипе только одна Х-хромосома, которая 

почти не содержит участков, гомологичных с Y-хромосомой, поэтому все 

локализованные в Х-хромосо-ме гены, в том числе и рецессивные, проявляются в 

фенотипе в первом же поколении. 

В половых хромосомах содержатся гены, регулирующие проявление не только 

половых признаков. Х-хромосома имеет гены, отвечающие за свертываемость крови, 

цветовое восприятие, синтез ряда ферментов. В Y-хромосоме содержится ряд генов, 

контролирующих признаки, наследуемые по мужской линии (го-ландрические 

признаки): волосистость ушной раковины, наличие кожной перепонки между пальцами 

и др. Известно очень мало генов, общих для Х– и Y-хромосом. 

Различают Х-сцепленное и Y-сцепленное (голандрическое) 

наследование. Х-сцепленное наследование 

Так как Х-хромосома присутствует в кариотипе каждого человека, то и признаки, 

наследуемые сцеплено с Х-хромосомой, проявляются у представителей обоих полов. 

Женщины получают эти гены от обоих родителей и через свои гаметы передают их 

потомкам. Мужчины получают Х-хромосому от матери и передают ее своему 

потомству женского пола. 

Различают Х-сцепленное доминантное и Х-сцепленное рецессивное наследование. 

У человека Х-сцепленный доминантный признак передается матерью всему потомству. 

Мужчина передает свой Х-сцепленный доминантный признак лишь своим дочерям. Х- 

сцепленный рецессивный признак у женщин проявляется лишь при получении ими 

соответствующего аллеля от обоих родителей. У мужчин он развивается при получении 

рецессивного аллеля от матери. Женщины передают рецессивный аллель потомкам 

обоих полов, а мужчины – только дочерям. 

При Х-сцепленном наследовании возможен промежуточный характер проявления 

признака у гетерозигот. 



Y-сцепленные гены присутствуют в генотипе только мужчин и передаются из 

поколения в поколение от отца к сыну. 

7. Наследственность и изменчивость 

Виды изменчивости 

Изменчивость – это свойство живых организмов существовать в различных 

формах (вариантах). Виды изменчивости 

Различают наследственную и ненаследственную изменчивость. 

Наследственная (генотипическая) изменчивость связана с изменением самого 

генетического материала. Ненаследственная (феноти-пическая, модификационная) 

изменчивость – это способность организмов изменять свой фенотип под  влиянием 

различных факторов. Причиной модификационной изменчивости являются изменения 

внешней среды обитания организма или его внутренней среды. 

Норма реакции 

Это границы фенотипической изменчивости признака, возникающей под 

действием факторов внешней среды. Норма реакции определяется генами организма, 

поэтому норма реакции по одному и тому же признаку у разных индивидов различна. 

Размах нормы реакции различных признаков также варьирует. Те организмы, у которых 

норма реакции шире по данному признаку, обладают более высокими адаптивными 

возможностями в определенных условиях среды, т. е. модификационная изменчивость в 

большинстве случаев носит адаптивный характер, и большинство изменений, 

возникших в организме при воздействии определенных факторов внешней среды, 

являются полезными. Однако фенотипические изменения иногда утрачивают 

приспособительный характер. Если фенотипическая изменчивость клинически сходна с 

наследственным заболеванием, то такие изменения называются фенокопией. 

Комбинативная изменчивость 

Связана с новым сочетанием неизменных генов родителей в генотипах 

потомства. Факторы комбинативной изменчивости. 

1. Независимое и случайное расхождение гомологичных хромосом в анафазе I 

мейоза. 

2. Кроссинговер. 

3. Случайное сочетание гамет при оплодотворении. 

4. Случайный подбор родительских организмов. Мутации 

Это редкие, случайно возникшие стойкие изменения генотипа, затрагивающие 

весь геном, целые хромосомы, части хромосом или отдельные гены. Они возникают под 



действием мутагенных факторов физического, химического или биологического 

происхождения. 

Мутации бывают: 

1) спонтанные и индуцированные; 

2) вредные, полезные и нейтральные; 

3) соматические и генеративные; 

4) генные, хромосомные и геномные. 

Спонтанные мутации – это мутации, возникшие ненаправленно, под действием 

неизвестного мутагена. 

Индуцированные мутации – это мутации, вызванные искусственно

 действием известного мутагена. 

Хромосомные мутации – это изменения структуры хромосом в процессе 

клеточного деления. Различают следующие виды хромосомных мутаций. 

1. Дупликация – удвоение участка хромосомы за счет неравного кроссинговера. 

2. Делеция – потеря участка хромосомы. 

3. Инверсия – поворот участка хромосомы на 180°. 

4. Транслокация – перемещение участка хромосомы на другую 

хромосому. Геномные мутации – это изменение числа хромосом. Виды 

геномных мутаций. 

1. Полиплоидия – изменение числа гаплоидных наборов хромосом в кариотипе. 

Под кариотипом понимают число, форму и количество хромосом, характерные для 

данного вида. Различают нуллисомию (отсутствие двух гомологичных хромосом), мо-

носомию (отсутствие одной из гомологичных хромосом) и поли-сомию (наличие двух и 

более лишних хромосом). 

8. Гетероплоидия – изменение числа отдельных хромосом в кариотипе 

Генные мутации встречаются наиболее часто. Причины генных мутаций: 

1) выпадение нуклеотида; 

2) вставка лишнего нуклеотида (эта и предыдущая причины приводят к сдвигу 

рамки считывания); 

3) замена одного нуклеотида на другой. 

2. Сцепление генов и кроссинговер 

Гены, локализованные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и 

наследуются, как правило, вместе. 

Число групп сцепления у диплоидных организмов равно гаплоидному набору 



хромосом. У женщин – 23 группы сцепления, у мужчин – 24. 

Сцепление генов, расположенных в одной хромосоме, может быть полным и 

неполным. Полное сцепление генов, т. е. совместное наследование, возможно при 

отсутствии процесса кроссинговера. Это характерно для генов половых хромосом, 

гетеро-гаметных по половым хромосомам организмов (ХУ, ХО), а также для генов, 

расположенных рядом с центромерой хромосомы, где кроссинговер практически 

никогда не происходит. 

В большинстве случаев гены, локализованные в одной хромосоме, сцеплены не 

полностью, и в профазе I мейоза происходит обмен идентичными участками между 

гомологичными хромосомами. В результате кроссинговера аллельные гены, бывшие в 

составе групп сцепления у родительских особей, разделяются и формируют новые 

сочетания, попадающие в гаметы. Происходит рекомбинация генов. 

Гаметы и зиготы, содержащие рекомбинации сцепленных генов, называют 

кроссоверными. Зная число кроссоверных гамет и общее количество гамет данной 

особи, можно вычислить частоту кроссинговера в процентах по формуле: отношение 

числа кроссоверных гамет (особей) к общему числу гамет (особей) умножить на 100 %. 

По проценту кроссинговера между двумя генами можно определить расстояние 

между ними. За единицу расстояния между генами – морганиду – условно принят 1 % 

кроссинговера. 

Частота кроссинговера говорит и о силе сцепления между генами. Сила сцепления 

между двумя генами равна разности между 100 % и процентом кроссинговера между 

этими генами. 

Генетическая карта хромосомы – это схема взаимного расположения генов, 

находящихся в одной группе сцепления. Определение групп сцепления и расстояний 

между генами не является конечным этапом построения генетической карты 

хромосомы, поскольку необходимо установить также соответствие изучаемой группы 

сцепления определенной хромосоме. Определение группы сцепления осуществляется 

гибридологическим методом, т. е. путем изучения результатов скрещивания, а 

исследование хромосом – цитологическим методом с проведением микроскопического 

исследования препаратов. Для определения соответствия данной группы сцепления 

конкретной хромосоме применяют хромосомы с измененной структурой. Выполняют 

стандартный анализ дигибридного скрещивания, в котором один исследуемый признак 

кодируется геном, локализованным на хромосоме с измененной структурой, а второй – 

геном, локализованным на любой другой хромосоме. В случае если наблюдается 

сцепленное наследование этих двух признаков, можно говорить о связи данной 



хромосомы с определенной группой сцепления. 

Анализ генетических и цитологических карт позволил сформулировать основные 

положения хромосомной теории наследственности. 

1. Каждый ген имеет определенное постоянное место (локус) в хромосоме. 

2. Гены в хромосомах располагаются в определенной линейной 

последовательности. 

3. Частота кроссинговера между генами прямо пропорциональна расстоянию 

между ними и обратно пропорциональна силе сцепления. 

9. Методы изучения наследственности человека Генеалогический метод 

Генеалогический метод, или метод анализа родословных, включает следующие 

этапы: 

1. Сбор сведений у пробанда о наличии или отсутствии анализируемого признака 

(чаще заболевания) у его родственников и составление легенды о каждом из них 

(словесного описания). Для более точного результата необходимо собрать сведения о 

родственниках в трех-четырех поколениях. 

2. Графическое изображение родословной с использованием условных 

обозначений. Каждый родственник пробанда получает свой шифр. 

3. Анализ родословной, решающий следующие задачи: 

1) определение группы заболеваний, к которой относится исследуемая болезнь 

(наследственной, мультифакториальной или группы фенокопий); 

2) определение типа и варианта наследования; 

3) определение вероятности проявления заболевания у пробанда и других 

родственников. 

Цитогенетические методы 

Цитологические методы связаны с проведением окрашивания цитологического 

материала и последующей микроскопией. Они позволяют определить нарушения 

структуры и числа хромосом. В эту группу методов входят: 

1) метод определения Х-хроматина интерфазных хромосом путем окрашивания 

нефлюоресцентными или флюоресцентными красителями; 

2) метод определения Y-хроматина интерфазных хромосом окрашиванием 

флюоресцентными красителями; 

3) рутинный метод окрашивания метафазных хромосом для определения 

количества и групповой принадлежности хромосом, идентификации 1, 2, 3, 9, 16 

хромосом и Y- хромосомы; 



4) метод дифференциального окрашивания метафазных хромосом для 

идентификации всех хромосом по особенностям поперечной исчерченности. В этом 

методе чаще всего для микроскопии используются лимфоциты, фибробласты, клетки 

костного мозга, половые клетки, клетки волосяной луковицы. Биохимические методы 

В эту группу входят методы, применяемые в основном при дифференциальной 

диагностике наследственных нарушений обмена веществ при известном дефекте 

первичного биохимического продукта данного гена. 

Все биохимические методы делят на качественные, количественные и 

полуколичественные. Для исследования берутся кровь, моча или амниотическая 

жидкость. 

Качественные методы более простые, недорогие и менее трудоемкие, поэтому 

применяются для массового скрининга (например, исследование новорожденных в 

роддоме на фенилке-тонурию). 

Количественные методы более точные, но и более трудоемкие и дорогостоящие. 

Поэтому их применяют лишь по специальным показаниям и в случаях, когда скрининг, 

проведенный качественными методами, дал положительный результат. 

Показания для применения биохимических методов: 

1) умственная отсталость неясной этиологии; 

2) снижение зрения и слуха; 

3) непереносимость некоторых пищевых продуктов; 

4) судорожный синдром, повышенный или пониженный тонус 

мышц. ДНК-диагностика 

Это наиболее точный метод диагностики моногенных наследственных заболеваний. 

Преимущества метода: 

1) позволяет определить причину заболевания на генетическом уровне; 

2) выявляет минимальные нарушения структуры ДНК; 

3) малоинвазивен; 

4) не требует повторения. 

В основе метода лежит увеличение копий фрагментов ДНК различными способами. 

Близнецовый метод 

Применяется в основном для определения относительной роли наследственности 

и факторов окружающей среды в возникновении того или иного заболевания. При этом 

изучаются монозиготные и дизиготные близнецы. 
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ЛЕКЦИЯ № 1. Структура и функции биосферы 

1. Понятие о ноосфере. Воздействие человека на биосферу 

Основы учения о биосфере разработал русский ученый В. И. Вернадский. 
Биосфера – это оболочка Земли, заселенная живыми организмами, включающая в 

себя часть литосферы, гидросферу и часть атмосферы. 
Атмосфера как часть биосферы представляет собой слой толщиной от 2–3 до 10 

км (для спор грибов и бактерий) над поверхностью Земли. Лимитирующим фактором для 
распространения живых организмов в атмосфере является распределение кислорода и 
уровень ультрафиолетового излучения. Микроорганизмов, для которых воздух был бы 
основной средой обитания, не существует. Они заносятся в атмосферу из почвы, воды и 
т. д. 

Литосфера заселена живыми организмами на значительную глубину, но 
наибольшее их количество сосредоточено в поверхностном слое почвы. Ограничивают 
распространение живых организмов количество кислорода, света, давление и 
температура. 

Гидросфера заселена живыми существами на глубину более 11 000 м. 
Гидробионты обитают как в пресной, так и в соленой воде и по месту обитания 

делятся на 3 группы: 
1) планктон – организмы, живущие на поверхности водоемов и пассивно 

передвигающиеся за счет движения воды; 
2) нектон – активно передвигающиеся в толще воды; 

3) бентос – организмы, обитающие на дне водоемов или зарывающиеся 
в ил. Лимитирующим фактором является свет (для растений). 
Круговорот веществ в природе между живой и неживой материей – одна из 

наиболее характерных особенностей биосферы. Биологический круговорот – это 
биогенная миграция атомов из окружающей среды в организмы и из организмов в 
окружающую среду. Биомасса выполняет и другие функции: 

1) газовая – постоянный газообмен с внешней средой за счет дыхания живых 
организмов и фотосинтеза растений; 

2) концентрационная – постоянная биогенная миграция атомов в живые 
организмы, а после их отмирания – в неживую природу; 

3) окислительно-восстановительная – обмен веществом и энергией с внешней 
средой. При диссимиляции окисляются органические вещества, при ассимиляции 
используется энергия АТФ; 

4) биохимическая – химические превращения веществ, составляющие основу 
жизнедеятельности организма. Термин «ноосфера» введен В. И. Вернадским в начале 
ХХ в. 

Первоначально ноосфера представлялась как «мыслящая оболочка Земли» (от гр. 
noqs 

– «ум»). В настоящее время под ноосферой понимают биосферу, преобразованную 
трудом и научной мыслью человека. 

В идеале ноосфера подразумевает новый этап развития биосферы, в основе 
которого лежит разумное регулирование взаимоотношений человека и природы. 

Однако в данный момент человек воздействует на биосферу в большинстве 
случаев губительно. Неразумная хозяйственная деятельность человека привела к 
появлению глобальных проблем, среди которых: 

1) изменение состояния атмосферы в виде появления парникового эффекта и 
озонового кризиса; 



2) уменьшение площади Земли, занятой лесами; 
3) опустынивание земель; 
4) уменьшение видового разнообразия; 
5) загрязнение океанических и пресных вод, а также суши промышленными и 

сельскохозяйственными отходами; 
6) непрерывный рост численности населения. 
 

2. Паразитизм как экологический феномен 

Паразитизм – это универсальное, широко распространенное в живой природе 
явление, состоящее в использовании одного организма другим в качестве источника 
питания. При этом паразит причиняет хозяину вред вплоть до гибели. 

Пути возникновения паразитизма. 
1. Переход свободноживущих форм (хищников) к эктопаразитизму при 

увеличении времени возможного существования без пищи и времени контакта с 
жертвой. 

2. Переход от комменсализма (сотрапезничества, нахлебничества, ситуации, когда 
хозяин служит лишь средой обитания) к эндо-паразитизму в случае использования 
комменсалами не только отходов, но части пищевого рациона хозяина и даже его 
тканей. 

3. Первичный эндопаразитизм в результате случайного, часто неоднократного 
заноса в пищеварительную систему хозяина яиц и цист паразитов. 

Особенности среды обитания паразитов. 
1. Постоянный и благоприятный уровень температуры и влажности. 
2. Обилие пищи. 
3. Защита от неблагоприятных факторов. 

4. Агрессивный химический состав среды обитания (пищеварительные 
соки). Особенности паразитов. 
1. Наличие двух сред обитания: среда первого порядка – организм хозяина, среда 

второго порядка – внешняя среда. 
2. Паразит имеет меньшие размеры тела и меньшую продолжительность жизни по 

сравнению с хозяином. 
3. Паразиты отличаются высокой способностью к размножению, обусловленной 

обилием пищи. 
4. Количество паразитов в организме хозяина может быть очень велико. 

5. Паразитический образ жизни является их видовой 
особенностью. Классификация паразитов 
В зависимости от времени, проводимом на хозяине, паразиты могут быть 

постоянные, если никогда не встречаются в свободноживущем состоянии (вши, 
чесоточные зудни, малярийный плазмодий), и временные, если связаны с хозяином 
только во время приема пищи (комары, клопы, блохи). 

По обязательности паразитического образа жизни паразиты бывают облигатные, 
если паразитический образ жизни – их непременная видовая особенность (например, 
гельминты), и факультативные, способные вести непаразитический образ жизни (многие 
паразиты растений). 

По месту обитания на хозяине паразиты делятся на эктопаразитов, живущих на 
поверхности организма хозяина (человеческая вошь, комары, москиты, слепни), 
внутрикожных паразитов, обитающих в толще кожных покровов хозяина (чесоточный 
зудень), полостных паразитов, обитающих в полостях различных органов хозяина, 
сообщающихся с внешней средой (бычий и свиной цепни) и собственно эндопаразитов, 
обитающих во внутренних органах организма хозяина, клетках и плазме крови 
(эхинококк, трихинелла, малярийный плазмодий). 



В дикой природе паразиты регулируют численность особей в популяциях 
хозяина. Особенности жизнедеятельности паразитов 

Жизненный цикл паразитов может быть простым и сложным. Простой цикл 
развития происходит без участия промежуточного хозяина, он характерен для 
эктопаразитов, простейших, некоторых геогельминтов. Сложный жизненный цикл 
характерен для паразитов, имеющих не менее чем одного промежуточного хозяина 
(широкий лентец). 

Расселение паразита осуществляется в течение всей его жизни. Неактивная 
покоящаяся стадия развития обеспечивает продолжение существования паразита во 
времени, активная подвижная стадия – расселение в пространстве. 

В целом, хозяин – это существо, организм которого является временным или 
постоянным местообитанием и источником питания паразита. Один и тот же вид хозяина 
может быть местообитанием и источником питания для нескольких видов паразитов. 

Для паразитов характерна смена хозяев, связанная с размножением или с 
развитием паразита. У многих паразитов имеется несколько хозяев. Окончательный 
(дефинитивный) хозяин – это вид, в котором паразит находится во взрослом состоянии и 
размножается половым путем. 

Промежуточных хозяев может быть один и более. Это виды, в которых паразит 
находится на личиночной стадии развития, а если размножается, то, как правило, 
бесполым путем. 

Резервуарный хозяин – это хозяин, в организме которого паразит сохраняет свою 
жизнеспособность, и где происходит накопление паразита. 

Человек является идеальным хозяином для паразита, потому что: 1) человек 
представлен многочисленными, повсеместно расселенными популяциями; 

2) человек постоянно соприкасается с природными очагами болезней диких 
животных; 

3) человек нередко живет в условиях перенаселения, что облегчает передачу 
паразита; 

4) человек контактирует со многими видами животных; 
5) человек всеяден. 
Механизмы передачи паразита: фекально-оральный, воздушно-капельный, 

трансмиссивный, контагиозный. 
Наиболее часто встречающимися у человека паразитами являются разнообразные 

черви 
– гельминты, вызывающие заболевания группы гельминтозов. Различают био-, 

геогельминтозы и контактные гельминтозы. 
Биогельминтозы – это заболевания, передача которых человеку происходит с 

участием животных, в чьем организме развивается возбудитель (эхинококкоз, 
альвеококкоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз, описторхоз, трихинеллез). 

Геогельминтозы – это болезни, передача которых человеку происходит через 
элементы внешней среды, где развиваются личиночные стадии паразита (аскаридоз, 
трихоцефалез, некатороз). 

Контактные гельминтозы характеризуются передачей паразита непосредственно 
от больного или через окружающие его предметы (энтеробиоз, гименолепидоз). 

 



 

ЛЕКЦИЯ № 2. Общая характеристика простейших (Protozoa) 

1. Обзор строения простейших 

Этот тип представлен одноклеточными организмами, тело которых состоит из 
цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Клетка простейшего – это самостоятельная 
особь, проявляющая все основные свойства живой материи. Она выполняет функции 
всего организма, тогда как клетки многоклеточных составляют лишь часть организма, 
каждая клетка зависит от многих других. 

Принято считать, что одноклеточные существа более примитивны, нежели 
многоклеточные. Однако, поскольку все тело одноклеточных по определению состоит из 
одной клетки, эта клетка должна уметь делать все: и питаться, и двигаться, и нападать, и 
спасаться от врагов, и переживать неблагоприятные условия среды, и размножаться, и 
избавляться от продуктов обмена, и защищаться от высыхания и от чрезмерного 
проникновения воды внутрь клетки. 

Многоклеточный организм тоже все это умеет, но каждая его клетка, взятая в 
отдельности, хорошо умеет делать только что-нибудь одно. В этом смысле клетка 
простейшего – отнюдь не примитивнее клетки многоклеточного организма. 

Большинство представителей класса имеет микроскопические размеры – 3—150 
мкм. Только наиболее крупные представители вида (раковинные корненожки) достигают 
2–3 см в диаметре. 

Известно около 100 000. видов простейших. Среда их обитания – вода, почва, 
организм хозяина (для паразитических форм). 

Строение тела простейшего типично для эукариотической клетки. Имеются 
органеллы общего (митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ЭПС и др.) и 
специального назначения. К последним относятся органы движения: ложноножки, или 
псевдоподии (временные выросты цитоплазмы), жгутики, реснички, пищеварительные и 
сократительные вакуоли. Органоиды общего значения присущи всем эукариотическим 
клеткам. 

Органоиды пищеварения – пищеварительные вакуоли с пищеварительными 
ферментами (сходны по происхождению с лизосомами). Питание происходит путем пино 
– или фагоцитоза. Непереваренные остатки выбрасываются наружу. Некоторые 
простейшие имеют хлоропласты и питаются за счет фотосинтеза. 

Пресноводные простейшие имеют органы осморегуляции – сократительные 
вакуоли, которые периодически выделяют во внешнюю среду излишки жидкости и 
продукты диссимиляции. 

Большинство простейших имеет одно ядро, но есть представители с несколькими 
ядрами. Ядра некоторых простейших характеризуются полиплоидностью. 

Цитоплазма неоднородна. Она подразделяется на более светлый и гомогенный 
наружный слой, или эктоплазму, и зернистый внутренний слой, или эндоплазму. 
Наружные покровы представлены либо цитоплазматической мембраной (у амебы), либо 
пелликулой (у эвглены). Фораминиферы и солнечники, обитатели моря, имеют 
минеральную, или органическую, раковину. 

2. Особенности жизнедеятельности простейших 

Подавляющее большинство простейших – гетеротрофы. Их пищей могут служить 
бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные 
остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у 
инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли 



осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена. 
Дыхание, т. е. газообмен, происходит через всю поверхность клетки. 
Раздражимость представлена таксисами (двигательными реакциями). Встречаются 

фототаксис, хемотаксис и др. Размножение простейших 
Бесполое – митозом ядра и делением клетки надвое (у амебы, эвглены, 

инфузории), а также путем шизогонии – многократного деления (у споровиков). 
Половое – копуляция. Клетка простейшего становится функциональной гаметой; в 

результате слияния гамет образуется зигота. 
Для инфузорий характерен половой процесс – конъюгация. Он заключается в том, 

что клетки обмениваются генетической информацией, но увеличения числа особей не 
происходит. 

Многие простейшие способны существовать в двух формах – трофозоита 
(вегетативной формы, способной к активному питанию и передвижению) и цисты, 
которая образуется при неблагоприятных условиях. Клетка обездвиживается, 
обезвоживается, покрывается плотной оболочкой, обмен веществ резко замедляется. В 
такой форме простейшие легко переносятся на большие расстояния животными, ветром 
и расселяются. При попадании в благоприятные условия обитания происходит 
эксцистирование, клетка начинает функционировать в состоянии трофозоита. Таким 
образом, инцистирование не является способом размножения, но помогает клетке 
переживать неблагоприятные условия среды. 

Для многих представителей типа Protozoa характерно наличие жизненного цикла, 
состоящего в закономерном чередовании жизненных форм. Как правило, происходит 
смена поколений с бесполым и половым размножением. Образование цисты не является 
частью закономерного жизненного цикла. 

Время генерации для простейших составляет 6—24 ч. Это означает, что, попав в 
организм хозяина, клетки начинают размножаться по экспоненте и теоретически могут 
привести его к гибели. Однако этого не происходит, так как вступают в силу защитные 
механизмы организма хозяина. 

Заболевания, вызываемые простейшими, называются прото-зойными. Раздел 
медицинской паразитологии, изучающий эти заболевания и их возбудителей, носит 
название протозоологии. 

Медицинское значение имеют представители простейших, относящиеся к классам 
саркодовые, жгутиковые, инфузории и споровики. 

 



 

ЛЕКЦИЯ № 3. Многообразие простейших 

1. Общая характеристика класса Саркодовые (корненожки) 

Представители этого класса – самые примитивные из простейших. Основная 
характерная черта саркодовых – способность образовывать ложноножки (псевдоподии), 
которые служат для захвата пищи и передвижения. В связи с этим саркодовые не имеют 
постоянной формы тела, их наружный покров – тонкая плазматическая мембрана. 

Свободноживущие амебы 
Известно более 10 000. саркодовых. Обитают они в морях, пресноводных 

водоемах и в почве (около 80 %). Ряд видов перешел к паразитическому и 
комменсальному образу жизни. Медицинское значение имеют представители отряда 
амеб (Amoebina). 

Типичный представитель класса – пресноводная амеба (Amoeba proteus) обитает в 
пресных водоемах, лужах, небольших прудах. Передвигается амеба с помощью 
псевдоподий, которые образуются при переходе части цитоплазмы из состояния геля в 
золь. Питание осуществляется при заглатывании амебой водорослей или частиц 
органических веществ, переваривание которых происходит в пищеварительных 
вакуолях. Размножается амеба только бесполым путем. Сначала делению подвергается 
ядро (митоз), а затем делится цитоплазма. Тело пронизано порами, через которые 
выпячиваются псевдоподии. 

Паразитические амебы 
Обитают в организме человека в основном в пищеварительной системе. 

Некоторые саркодовые, живущие свободно в почве или загрязненной воде, при 
попадании в организм человека могут вызывать серьезные отравления, иногда 
заканчивающиеся смертью. 

К обитанию в кишечнике человека приспособилось несколько видов амеб. 
Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) – возбудитель амебной дизентерии 

(амебиаза). Это заболевание распространено повсеместно в странах с жарким климатом. 
Внедряясь в стенку кишечника, амебы вызывают образование кровоточащих язв. Из 
симптомов характерен частый жидкий стул с примесью крови. Заболевание может 
закончиться смертью. Следует помнить, что возможно бессимптомное носительство цист 
амебы. 

Такая форма болезни также подлежит обязательному лечению, поскольку 
носители опасны для окружающих. 

Кишечная амеба (Entamoeba coli) – непатогенная форма, нормальный симбионт 
толстого кишечника человека. Морфологически сходна с дизентерийной амебой, но не 
оказывает столь пагубного действия. Является типичным комменсалом. Это трофо-зоиты 
размером 20–40 мкм, двигаются медленно. Питается эта амеба бактериями, грибами, а 
при наличии кишечного кровотечения у человека – и эритроцитами. В отличие от 
дизентерийной амебы, не выделяет протеолитических ферментов и в стенку кишечника 
не проникает. Также способна к образованию цист, но она содержит больше ядер (8 
ядер), в отличие от цисты дизентерийной амебы (4 ядра). 

Ротовая амеба (Entamoeba gingivalis) – первая амеба, найденная у человека. 
Обитает в кариозных зубах, зубном налете, на деснах и в криптах небных миндалин 
более чем у 25 % здоровых людей. При заболеваниях полости рта встречается чаще. 
Питается бактериями и лейкоцитами. При десневом кровотечении может захватывать и 
эритроциты. Цист не образует. Патогенное действие неясно. 

Профилактика. 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены. 



2. Общественная. Санитарное благоустройство общественных туалетов, 
предприятий общественного питания. 



 

2. Патогенные амебы 

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) – представитель класса саркодовые. 
Обитает в кишечнике человека, является возбудителем кишечного амебиаза. Заболевание 
распространено повсеместно, но чаще встречается в странах с жарким и влажным 
климатом. 

Жизненный цикл амебы включает в себя несколько стадий, отличных по 
морфологии и физиологии. В кишечнике человека эта амеба обитает в следующих 
формах: малой вегетативной, крупной вегетативной, тканевой и цисты. 

Мелкая вегетативная форма (forma minuta) обитает в содержимом кишечника. 
Размеры 

– 8—20 мкм. Питается бактериями и грибками (элементами микрофлоры кишечника). 
Это основная форма существования E. histolytica, которая не приносит существенного 
вреда здоровью. 

Крупная вегетативная форма (патогенная, forma magna) также обитает в 
содержимом кишечника и гнойном отделяемом язв стенки кишки. Размеры – до 45 мкм. 
Эта форма приобрела способность выделять протеолитические ферменты, растворяющие 
стенку кишки и вызывающие образование кровоточащих язв. За счет этого амеба 
способна проникать довольно глубоко в ткани. Крупная форма имеет четкое разделение 
цитоплазмы на прозрачную и плотную эктоплазму (наружный слой) и зернистую 
эндоплазму (внутренний слой). В ней обнаруживают ядро и заглоченные эритроциты, 
которыми и питается амеба. Крупная форма способна к образованию ложноножек, с 
помощью которых она энергично передвигается вглубь тканей по мере их разрушения. 
Крупная форма может также проникать в кровеносные сосуды и с током крови 
разноситься по органам и системам (печени, легким, головному мозгу), где также 
вызывает изъязвление и образование абсцессов. 

В глубине пораженных тканей располагается тканевая форма. Она несколько 
мельче крупной вегетативной и не имеет эритроцитов в цитоплазме. 

Амебы способны образовывать округлые цисты. Их характерная особенность – 
наличие 4 ядер (в отличие от кишечной амебы, цисты которой содержат 8 ядер). Размеры 
цист – 8— 16 мкм. Цисты обнаруживаются в фекалиях больных людей, а также пара-
зитоносителей, заболевание у которых протекает бессимптомно. 

Жизненный цикл паразита. Человек поражается амебиазом, заглатывая цисты с 
зараженной водой или пищевыми продуктами. В просвете толстой кишки (где и обитает 
паразит) происходит 4 последовательных деления, в результате которых образуется 8 
клеток, дающих начало мелким вегетативным формам. Если условия существования не 
благоприятствуют образованию крупных форм, амебы инцистируются и выводятся 
наружу с калом. 

При благоприятных условиях мелкие вегетативные формы переходят в крупные, 
которые и вызывают образование язв. Погружаясь в глубь тканей, они переходят в 
тканевые формы, которые в особо тяжелых случаях проникают в кровоток и разносятся 
по организму. 

Диагностика заболевания. Обнаружение в фекалиях больного человека 
трофозоитов с заглоченными эритроцитами возможно только в течение 20–30 мин после 
выделения фекалий. Цисты встречаются при хроническом течении болезни и 
паразитоноси-тельстве.  

Необходимо учитывать, что в остром периоде в кале могут обнаруживаться и 
цисты, и трофозоиты. 



 

3. Общая характеристика класса жгутиконосцы 

Класс Жгутиконосцы (Flagellata) насчитывает около 6000–8000 представителей. 
Это наиболее древняя группа простейших. Отличаются от саркодовых постоянной 
формой тела. Обитают в морских и пресных водах. Паразитические жгутиковые обитают 
в различных органах человека. 

Характерная особенность всех представителей – наличие одного или более 
жгутиков, которые служат для передвижения. Расположены они преимущественно на 
переднем конце клетки и представляют собой нитевидные выросты эктоплазмы. Внутри 
каждого жгутика проходят микрофибриллы, построенные из сократительных белков. 
Прикрепляется жгутик к базальному тельцу, расположенному в эктоплазме. Основание 
жгутика всегда связано с кинетосомой, выполняющей энергетическую функцию. 

Тело жгутикового простейшего, помимо цитоплазматической мембраны, покрыто 
снаружи пелликулой – специальной периферической пленкой (производной эктоплазмы). 
Она и обеспечивает постоянство формы клетки. 

Иногда между жгутиком и пелликулой проходит волнообразная 
цитоплазматическая перепонка – ундулирующая мембрана (специфическая органелла 
передвижения). Движения жгутика приводят мембрану в волнообразные колебания, 
которые передаются всей клетке. 

Ряд жгутиковых имеет опорную органеллу – аксостиль, который в виде плотного 
тяжа проходит через всю клетку. 

Жгутиковые – гетеротрофы (питаются готовыми веществами). Некоторые 
способны также к автотрофному питанию и являются миксотрофами (например, 
эвглена). Для многих свободноживущих представителей характерно заглатывание 
комочков пищи (голозойное питание), которое происходит при помощи сокращений 
жгутика. У основания жгутика расположен клеточный рот (цистостома), за которым 
следует глотка. На ее внутреннем конце формируются пищеварительные вакуоли. 

Размножение обычно бесполое, происходящее поперечным делением. Встречается 
и половой процесс в виде копуляции. 

Типичным представителем свободноживущих жгутиковых является эвглена 
зеленая (Euglena viridis). Обитает в загрязненных прудах и лужах. Характерная 
особенность – наличие специального световоспринимающего органа (стигмы). Длина 
эвглены около 0,5 мм, форма тела овальная, задний конец заострен. Жгутик один, 
расположенный на переднем конце. Движение с помощью жгутика напоминает 
ввинчивание. Ядро находится ближе к заднему концу. Эвглена имеет признаки как 
растения, так и животного. На свету питание автотрофное за счет хлорофилла, в темноте 
– гетеротрофное. Такой смешанный тип питания называется миксо-трофным. Эвглена 
запасает углеводы в виде парамила, близкого по строению к крахмалу. Дыхание эвглены 
такое же, как у амебы. Пигмент красного светочувствительного глазка (стигмы) – 
астаксантин – в растительном царстве не встречается. Размножение бесполое. 

Особый интерес представляют колониальные жгутиковые – пандорина, эудорина 
и вольвокс. На их примере можно проследить историческое развитие полового процесса. 

 



 

ЛЕКЦИЯ № 4. Патогенные жгутиконосцы 

Медицинское значение имеют те виды жгутиковых, которые паразитируют в теле 
человека и животных. 

Трипаносомы (Tripanosoma) являются возбудителями африканской и 
американской сонных лихорадок. Эти жгутиковые обитают в тканях человеческого тела. 
Передача их к хозяину осуществляется трансмиссивно, т. е. через переносчиков. 

Лейшмании (Leishmania) – возбудители лейшманиозов, трансмиссивных 
заболеваний с природной очаговостью. Переносчики – москиты. Природные резервуары – 
грызуны, дикие и домашние хищники. 

Выделяют три основные формы заболеваний, вызываемых лейшманиями, – 
кожный, висцеральный и слизисто-кожный лейшманиозы. 

Лямблия кишечная (Lamblia intestinalis) – единственный вид простейших, 
обитающий в тонкой кишке. Вызывает лямб-лиоз. Лямблии могут проникать в желчные 
ходы и печень. 

1. Трихомонады (Trichomonas vaginalis) и Т. hominis 

Это возбудители трихомониаза. Обитают в половых и мочевыводящих путях. 
Морфологическая характеристика трихомонад 

Трихомонады (класс жгутиковые) являются возбудителями заболеваний, 
называемых трихомониазами. В организме человека обитают кишечная и влагалищная 
(урогенитальная) трихомонады. 

Урогенитальная трихомонада (Trichomonas vaginalis) – возбудитель 
урогенитального трихомониаза. У женщин эта форма обитает во влагалище и шейке 
матки, у мужчин – в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре и предстательной 
железе. Обнаруживается у 30–40 % женщин и 15 % мужчин. Заболевание распространено 
повсеместно. 

Длина паразита – 15–30 мкм. Форма тела грушевидная. Имеет 4 жгутика, которые 
расположены на переднем конце тела. 

Есть ундулирующая мембрана, которая доходит до середины тела. В середине 
тела расположен аксостиль, выступающий из клетки на ее заднем конце в виде шипа. 
Характерную форму имеет ядро: овальное, заостренное с обоих концов, напоминает 
сливовую косточку. Клетка содержит пищеварительные вакуоли, в которых можно 
обнаружить лейкоциты, эритроциты и бактерии мочеполовой флоры, которыми питается 
урогенитальная трихомонада. Цист не образует. 

Заражение происходит чаще всего половым путем при незащищенном половом 
контакте, а также при пользовании общей постелью и предметами личной гигиены: 
полотенцами, мочалками и пр. Фактором передачи могут послужить и нестерильный 
гинекологический инструментарий, и перчатки при проведении гинекологического 
осмотра. 

Видимого вреда хозяину этот паразит обычно не приносит, однако вызывает 
хроническое воспаление в мочеполовых путях. Это происходит за счет тесного контакта 
возбудителя со слизистыми оболочками. При этом повреждаются клетки эпителия, он 
слущивается, возникают микровоспалительные очаги и эрозии на поверхности слизистых 
оболочек. 

У мужчин заболевание может спонтанно закончиться выздоровлением через 1–2 
месяца после заражения. Женщины болеют дольше (до нескольких лет). 

Диагностика. На основании обнаружения вегетативных форм в мазке выделений 
из мочеполовых путей. 

Профилактика – соблюдение правил личной гигиены, применение 



индивидуальных средств защиты при половых контактах. 
Кишечная трихомонада (Trichomonas hominis) – небольшой жгутиконосец (длина – 

5— 
15 мкм), обитающий в толстой кишке. Имеет 3–4 жгутика, одно ядро, 

ундулирующую мембрану и аксостиль. Питается бактериями кишечной флоры. 
Образование цист не установлено. 

Заражение происходит через зараженную трихомонадами пищу и воду. При 
попадании в кишечник паразит быстро размножается и может вызывать поносы. 
Встречается и в кишечнике здоровых людей, т. е. возможно носительство. 

Диагностика. На основании обнаружения вегетативных форм в кале. Профилактика. 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка пищи и 

воды, тщательное мытье овощей и фруктов (особенно загрязненных землей). 

2. Общественная. Санитарное обустройство мест общественного пользования, 
наблюдение за источниками общественного водоснабжения, санитарно-
просветительская работа с населением. 

2. Лямблия (Lamblia intestinalis) 

Лямблии относятся к классу Жгутиковые. Это единственное простейшее, 
обитающее в тонком кишечнике человека. Вызывает заболевание, называемое кишечным 
лямблиозом. Чаще всего им болеют дети младшего возраста. 

Обитает в тонком кишечнике, главным образом в двенадцатиперстной кишке, 
может проникать в желчные протоки (внутри-и внепеченочные), а оттуда – в желчный 
пузырь и ткань печени. Лямблиоз распространен повсеместно. 

Морфология 
Размеры паразита – 10–18 мкм. Форма тела напоминает разрезанную пополам 

грушу. Тело четко разделено на правую и левую половины. В связи с этим все органеллы 
и ядра парные. Симметрично расположены 2 ядра полулунной формы (в середине тела) и 
4 пары жгутиков. В расширенной части расположен присасывательный диск, с помощью 
которого паразит прикрепляется к ворсинкам тонкого кишечника. Вдоль тела идут 2 
тонких аксо- стиля. 

Особенности жизнедеятельности лямблий 
Лямблии способны к образованию цист, которые c фекалиями выделяются наружу 

и таким образом распространяются в окружающей среде. Цисты образуются в нижних 
отделах тонкого кишечника. 

Зрелые цисты имеют овальную форму, содержат 4 ядра и несколько опорных 
аксостилей. Во внешней среде они довольно устойчивы к неблагоприятным условиям и 
сохраняют жизнеспособность в течение нескольких недель. 

Заражение человека происходит при заглатывании цист, попавших в пищу или 
питьевую воду. 

В тонком кишечнике происходит эксцистирование, образуются вегетативные 
формы (трофозоиты). С помощью присосок они прикрепляются к ворсинкам тонкой 
кишки. 

Лямблии используют питательные вещества, которые они захватывают с 
поверхности клеток кишечного эпителия с помощью пиноцитоза. Если в кишечнике 
находится большое количество лямблий, они способны покрыть довольно большие 
поверхности кишечного эпителия. 

В связи с этим существенно нарушаются процессы пристеночного пищеварения и 
всасывания пищи. Кроме этого, присутствие лямблий в кишечнике вызывает 
воспалительные явления. Проникая в желчные ходы, они вызывают воспаление желчного 
пузыря и нарушают отток желчи. 

Лямблии могут встречаться у вполне здоровых внешне людей. Тогда наблюдается 
бессимптомное носительство. Однако эти люди опасны, так как могут заражать 



окружающих. 
Диагностика. На основании обнаружения цист в фекалиях. Трофозоиты можно 

обнаружить в содержимом двенадцатиперстной кишки, полученном при фракционном 
дуоденальном зондировании. 

Профилактика. 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены (таких как мытье рук перед едой 

и после посещения туалета, тщательное мытье фруктов и овощей, термическая обработка 
пищи и питьевой воды и др.). 

2. Общественная. Санитарное благоустройство общественных туалетов, 
предприятий общественного питания, санитарно-про-светительская работа с населением. 

3. Лейшмании (Leishmaniae) 

Лейшмании (Leishmania) – это простейшие класса жгутиковые. Являются 
возбудителями лейшманиозов – трансмиссивных заболеваний с природной очаговостью. 

Заболевания у человека вызывают несколько видов этого паразита: L. tropica – 
возбудитель кожного лейшманиоза, L. do-novani – возбудитель висцерального 
лейшманиоза, 

L. brasilien-sis – возбудитель бразильского лейшманиоза, L. mexicana – 
возбудитель центрально Американской формы заболевания. Все они имеют 
морфологическое сходство и одинаковые циклы развития. 

Существуют в двух формах: жгутиковой (лептомонадной, иначе промастигота) и 
безжгутиковой (лейшманиальной, иначе амастигота). 

Лейшманиальная форма очень мелкая (3–5 мкм), округлая. Жгутика не имеет. 
Обитает в клетках ретикулоэндотелиальной системы человека и некоторых животных 
(грызунов, собак). Жгутиковая форма удлинена (до 25 мкм), на переднем конце имеет 
жгутик. Находится в пищеварительном тракте переносчиков (мелких москитов рода 
Phlebotomus). Эти формы могут также образовываться в искусственных культурах. 
Природный резервуар – грызуны, дикие и домашние хищники. 

Лейшмании широко распространены в странах с тропическим и субтропическим 
климатом, на всех континентах, где есть москиты. 

При кожном лейшманиозе очаги поражения находятся в коже. Это наиболее 
распространенная форма. Заболевание протекает относительно благоприятно. 
Вызывается L. tropica, L. mexicana и некоторыми биоварами L. brasiliensis. После укуса 
москита на открытых частях тела образуются округлые, долго незаживающие язвы. 
После заживления остаются рубцы. Иммунитет пожизненный. Некоторые формы L. 
brasiliensis могут мигрировать по лимфатическим сосудам, вызывая образование язв 
далеко от места укуса. 

Слизисто-кожная форма вызывается подвидом L. brasiliensis brasiliensis. 
Лейшмании проникают из кожи по кровеносным сосудам в слизистую носоглотки, 
гортани, мягкого неба, половых органов, вызывают деструктивные изменения в 
слизистых. 

Диагностика 
Берут отделяемое из кожной или слизистой язвы и готовят мазки для 

последующей микроскопии. 
Висцеральная форма заболевания вызывается L. donovani. Инкубационный период 

длительный, болезнь начинается через несколько месяцев или лет после заражения. 
Болеют чаще дети до 12 лет. Заболевание протекает как системная инфекция. Паразиты 
размножаются в тканевых макрофагах и моноцитах крови. Очень велика интоксикация. 
Нарушена функция печени, кроветворения. При отсутствии лечения болезнь 
заканчивается летально. 

Диагностика 
Получают пунктат красного костного мозга (при пункции грудины) или 



лимфатических узлов с последующим приготовлением мазка или отпечатка для 
микроскопии. В окрашенных препаратах находят лейшманиальную форму паразита как 
вне-, так и внутриклеточной локализации. В сомнительных случаях производят посев 
материала на питательные среды, где лейшманиальная форма превращается в 
жгутиковую, активно движется и обнаруживается при обычном микроскопировании. 
Используются биологические пробы (например, заражение лабораторных животных). 

Профилактика 
Борьба с переносчиками (москитами), уничтожение природных резервуаров, 

профилактические прививки. 

4. Трипаносомы (Tripanosoma) 

Возбудителями трипаносомозов являются трипаносомы (класс жгутиковые). 
Африканские трипаносомозы (сонные лихорадки) вызывают Tripanosoma brucei 
gambiensi и T. b. rhodesiense. Американский трипаносомоз (болезнь Чагаса) вызывает 
Tripano-soma cruzi. 

Паразит имеет изогнутое тело, сплющенное в одной плоскости, заостренное с 
обеих сторон. Размеры – 15–40 мкм. Стадии, обитающие в организме человека, имеют 1 
жгутик, ундулирую-щую мембрану и кинетопласт, расположенный у основания жгутика. 

В теле человека и других позвоночных паразит обитает в плазме крови, лимфе, 
лимфатических узлах, спинномозговой жидкости, веществе головного и спинного мозга, 
серозных жидкостях. 

Заболевание повсеместно распространено по территории всей Африки. 
Трипаносомоз, вызываемый этими паразитами, является типичным 

трансмиссивным заболеванием с природной очаговостью. Возбудитель трипаносомоза 
развивается со сменой хозяев. Первая часть жизненного цикла проходит в организме 
переносчика. Tripanosoma brucei gambiensi переносится мухами цеце Glossi-na palpalis 
(обитает вблизи человеческого жилища), T. b. rho-desiense, Glossina morsitans (в 
открытых саваннах). Вторая часть жизненного цикла протекает в организме 
окончательного хозяина, в качестве которого могут выступать крупный и мелкий 
рогатый скот, человек, свиньи, собаки, носороги, антилопы. 

При укусе мухой цеце больного человека трипаносомы попадают в ее желудок. 
Здесь они размножаются и проходят несколько стадий. Полный цикл развития занимает 
20 дней. Мухи, в слюне которых содержатся трипаносомы в инвазионной 
(метациклической) форме, при укусе могут заразить человека. 

Сонная болезнь без лечения может протекать долго (до нескольких лет). У 
больных наблюдаются прогрессирующая мышечная слабость, истощение, сонливость, 
депрессия, умственная заторможенность. Возможно самоизлечение, но чаще всего без 
лечения болезнь заканчивается летально. Трипаносомоз, вызываемый T. b. Rhodesiense, 
протекает более злокачественно и заканчивается летальным исходом через 6–7 месяцев 
после заражения. 

Диагностика 
Исследуют мазки крови, спинномозговой жидкости, проводят биопсию 

лимфатических узлов, в которых видны возбудители. 
Профилактика 
Борьба с переносчиками, профилактическое лечение здоровых людей в очагах 

трипаносомозов, делающее организм невосприимчивым к возбудителю. 
Tripanosoma cruzi – возбудитель американского трипаносомоза (болезни Чагаса). 

Для возбудителя характерна способность к внутриклеточному обитанию. Размножаются 
только в клетках миокарда, нейроглии и мышц (в виде безжгутиковых форм), но не в 
крови. 

Переносчики – триатомовые клопы. В их теле трипаносомы размножаются. После 
укуса клопы испражняются, возбудитель в стадии инвазионности попадают с фекалиями 



в ранку. Возбудитель обитает в тканях сердца, мозга, мышцах. При этой болезни 
характерны миокардиты, кровоизлияния в мозговые оболочки, их воспаление. 

Диагностика 
Обнаружение возбудителя в крови (в остром периоде). При хроническом течении 

– заражение лабораторных животных. 
Профилактика 
Та же, что и при африканском трипаносомозе. 

5. Общая характеристика класса Споровики 

Известно около 1400 видов споровиков. Все представители класса являются 
паразитами (или комменсалами) человека и животных. Многие споровики – 
внутриклеточные паразиты. Именно эти виды претерпели наиболее глубокую 
дегенерацию в плане строения: их организация упрощена до минимума. Они не имеют 
никаких органов выделения и пищеварения. Питание происходит за счет поглощения 
пищи всей поверхностью тела. Продукты жизнедеятельности также выделяются через 
всю поверхность мембраны. Органелл дыхания нет. Общими чертами всех 
представителей класса являются отсутствие у зрелых форм каких-либо органелл 
движения, а также сложный жизненный цикл. Для споровиков характерны два варианта 
жизненного цикла – с наличием полового процесса и без него. Первый вариант цикла 
включает в себя стадии бесполого размножения и полового процесса (в виде копуляции и 
спорогонии). 

Бесполое размножение осуществляется простым делением с помощью митоза или 
множественным делением (шизогонией). При шизогонии происходит многократное 
деление ядра без цитокинеза. Затем вся цитоплазма разделяется на части, которые 
обособляются вокруг новых ядер. Из одной клетки образуется очень много дочерних. 
Перед половым процессом происходит образование мужских и женских половых клеток 
– гамет. Они называются гамонтами. Затем разнополые гаметы сливаются с 
образованием зиготы. Она одевается плотной оболочкой и превращается в цисту, в 
которой происходит спорогония – множественное деление с образованием клеток 
(спорозоитов). Именно на стадии спорозоита паразит и проникает в организм хозяина. 
Споровики, для которых характерен именно такой цикл развития, обитают в тканях 
внутренней среды организма человека (например, малярийные плазмодии). 

Второй вариант жизненного цикла намного проще и состоит из стадии цисты и 
трофозоита (активно питающейся и размножающейся формы паразита). Такой цикл 
развития встречается у споровиков, которые обитают в полостных органах, 
сообщающихся с внешней средой. 

В основном споровики, паразитирующие в организме человека и других 
позвоночных, обитают в тканях тела. Они могут поражать как человека, так и многих 
животных (в том числе и диких). Таким образом, это зоо– и антропозоонозные 
заболевания, профилактика которых представляет собой сложную задачу. Эти 
заболевания могут передаваться нетрансмиссивно (как токсоплазмы), т. е. не иметь 
специфического переносчика, или трансмиссивно (как малярийные плазмодии), т. е. 
через переносчиков. 

Диагностика заболеваний, вызываемых простейшими класса Споровики, довольно 
сложна, так как паразиты могут обитать в различных органах и тканях (в том числе 
глубоких), что снижает вероятность их обнаружения. Кроме того, выраженность 
симптомов заболевания невелика, поскольку они не являются строго специфичными. 

Токсоплазмы (Toxoplasma gondii) – возбудители токсоплаз-моза. Человек для 
этого паразита является промежуточным хозяином, а основные хозяева – это кошки и 
другие представители семейства Кошачьи. 

Малярийные плазмодии (Plasmodium) – возбудители малярии. Человек – 
промежуточный хозяин, окончательный – комары рода Anopheles. 



 

6. Токсоплазмоз: возбудитель, характеристика, цикл развития, профилактика 

Возбудителем токсоплазмоза является представитель класса Споровики 
токсоплазма (Toxoplasma gondii). Поражает огромное количество видов животных, а 
также человека. 

Паразит, локализованный в клетках, имеет форму полумесяца, один конец 
которого заострен, а другой закруглен. В центре клетки находится ядро. На заостренном 
конце имеется структура, похожая на присоску, – коноид. Она служит для фиксации и 
внедрения в клетки хозяина. 

Жизненный цикл типичен для споровиков. Происходит чередование бесполого и 
полового размножения – шизогонии, гаметогенеза и спорогонии. Окончательными 
хозяевами паразита являются кошки и другие представители семейства Кошачьи. Они 
получают возбудителя, поедая мясо больных животных (грызунов, птиц) или зараженное 
мясо крупных травоядных. В клетках кишечника кошки паразиты сначала размножаются 
шизогонией, при этом образуется множество дочерних клеток. Далее протекает 
гаметогенез, образуются гаметы. После их копуляции формируются ооцисты, которые и 
выделяются во внешнюю среду. Под оболочкой цисты протекает спорогония, образуется 
множество спорозоитов. 

Спороцисты со спорозоитами попадают в организм промежуточного хозяина – 
человека, птиц, многих млекопитающие и даже некоторых пресмыкающихся. 

Попадая в клетки большинства органов, токсоплазмы начинают активно 
размножаться (множественным делением). В результате под оболочкой одной клетки 
оказывается огромное количество возбудителей (формируется псевдоциста). При 
разрушении одной клетки из нее выходит множество возбудителей, которые проникают 
в другие клетки. Другие группы токсоплазм в клетках хозяина покрываются толстой 
оболочкой, формируя цисту. В таком состоянии токсоплазмы могут сохраняться долгое 
время. В окружающую среду они не выделяются. Цикл развития замыкается при 
поедании кошками зараженного мяса промежуточных хозяев. 

В организме больного человека токсоплазмы обнаруживаются в клетках 
головного мозга, печени, селезенки, в лимфатических узлах и мышцах. Человек как 
промежуточный хозяин может получить токсоплазмы при употреблении в пищу мяса 
зараженных животных, через поврежденную кожу и слизистые оболочки при уходе за 
больными животными, при обработке инфицированных мяса или шкур, 
трансплацентарно (токсоплазмы способны проходить через здоровую плаценту), при 
медицинских манипуляциях – переливании донорской крови и ее препаратов, пересадке 
донорских органов на фоне приема иммунодепрессантов (подавляющих естественные 
защитные силы организма). 

В большинстве случаев наблюдаются бессимптомное паразито-носительство или 
хроническое течение без характерных симптомов (если паразиты обладают низкой 
патогенностью). В редких случаях заболевание протекает остро: с подъемом 
температуры, увеличением периферических лимфатических узлов, появлением сыпи и 
проявлениями общей интоксикации. Это определяется индивидуальной 
чувствительностью организма и путями проникновения паразита. 

Профилактика 
Термическая обработка продуктов питания животного происхождения, 

санитарный контроль на бойнях и мясокомбинатах, исключение контактов беременных и 
детей с домашними животными. 

7. Малярийный плазмодий: морфология, цикл развития 

Малярийные плазмодии относятся к классу Plasmodium и являются 



возбудителями малярии. В организме человека паразитируют следующие виды 
плазмодиев: P. vivax – возбудитель трехдневной малярии, P. malariae – возбудитель 
четырехдневной малярии, P. falciparum – возбудитель тропической малярии, P. ovale – 
возбудитель овалемалярии, близкой к трехдневной (встречается только в Центральной 
Африке). Первые три вида обычны в тропических и субтропических странах. Все виды 
плазмодиев имеют сходные черты строения и жизненного цикла, отличие имеется лишь в 
отдельных деталях морфологии и некоторых особенностях цикла. 

Жизненный цикл типичен для споровиков и состоит из бесполого размножения 
(шизогонии), полового процесса и спорогонии. 

Малярия – типичное антропонозное трансмиссивное заболевание. Переносчики – 
комары рода Anopheles (они же и окончательные хозяева). Промежуточный хозяин – 
только человек. 

Заражение человека происходит при укусе комара, в слюне которого содержатся 
плазмодии на стадии спорозоита. Они проникают в кровь, с током которой оказываются 
в ткани печени. Здесь происходит тканевая (преэритроцитарная) шизогония. Она 
соответствует инкубационному периоду болезни. В клетках печени из спорозоитов 
развиваются тканевые шизонты, которые увеличиваются в размерах и начинают делиться 
шизогонией на тысячи дочерних особей. Клетки печени при этом разрушаются, и в кровь 
попадают паразиты на стадии мерозоита. Они внедряются в эритроциты, в которых 
протекает эритроцитарная шизогония. Паразит поглощает гемоглобин клеток крови, 
растет и размножается шизогонией. При этом каждый плазмодий дает от 8 до 24 
мерозоитов. Гемоглобин состоит из неорганической железосодержащей части (гема) и 
белка (глобина). Пищей паразита служит глобин. Когда пораженный эритроцит лопается, 
паразит выходит в кровяное русло, в плазму крови попадает гем. Свободный гем – 
сильнейший яд. Именно его попадание в кровь вызывает страшные приступы 
малярийной лихорадки. Температура тела больного поднимается так высоко, что в 
старину заражение малярией использовали как средство лечения сифилиса (испанской 
чесотки): трепонема не выдерживает таких температур. Развитие плазмодиев в 
эритроцитах проходит четыре стадии: кольца (тро- фозоита), амебовидного шизонта, 
фрагментации (образования морулы) и (для части паразитов) образования гаметоцитов. 
При разрушении эритроцита мерозоиты попадают в плазму крови, а оттуда – в новые 
эритроциты. Цикл эритроцитарной шизогонии повторяется много раз. Рост трофозоита в 
эритроците занимает время, постоянное для каждого вида плазмодиев. Приступ 
лихорадки приурочен к выходу паразитов в плазму крови и повторяется каждые 3 либо 4 
дня, хотя при длительно текущем заболевании чередование периодов может быть 
нечетким. 

Из части мерозоитов в эритроцитах образуются незрелые гамонты, которые 
являются инвазивной стадией для комара. При укусе комаром больного человека 
гамонты попадают в желудок комара, где из них образуются зрелые гаметы. После 
оплодотворения образуется подвижная зигота (оокинета), которая проникает под 
эпителий желудка комара. Здесь она увеличивается в размерах, покрывается плотной 
оболочкой, формируется ооциста. Внутри нее происходит множественное деление, при 
котором образуется огромное количество спорозоитов. Затем оболочка ооцисты 
лопается, плазмодии с током крови проникают во все ткани комара. Больше всего их 
скапливается в его слюнных железах. Поэтому при укусе комара спорозоиты могут 
проникнуть в организм человека. 

Таким образом, у человека плазмодий размножается только бесполым путем – 
шизогонией. Человек – это промежуточный хозяин для паразита. В организме комара 
протекает половой процесс – образование зиготы, образуется множество спорозоитов 
(идет спорогония). Комар – это окончательный хозяин, он же и переносчик. 

Малярия: патогенное значение, диагностика, профилактика. 
Малярия – это тяжелое заболевание, которое характеризуется периодическими 



изнурительными приступами лихорадки с ознобами и проливным потом. При выходе 
большого количества меро-зоитов из эритроцитов в плазму крови выбрасываются много 
токсических продуктов жизнедеятельности самого паразита и продукты распада 
гемоглобина, которым питается плазмодий. При воздействии их на организм возникает 
выраженная интоксикация, что проявляется в резком приступообразном повышении 
температуры тела, появлении озноба, головных и мышечных болей, резкой слабости. 
Температура может достигать значительных отметок (40–41 °C). Эти приступы 
возникают остро и длятся в среднем 1,5–2 ч. Вслед за этим появляются жажда, сухость во 
рту, чувство жара. Через несколько часов температура снижается до нормальных цифр, 
все симптомы купируются, больные засыпают. В целом весь приступ продолжается от 6 
до 12 ч. Имеются различия в промежутках между приступами при различных типах 
малярии. При трехдневной и овале-малярии приступы повторяются через каждые 48 ч. 
Их количество может достигать 10–15, после чего они прекращаются, так как в 
организме начинают вырабатываться антитела против возбудителя. Паразиты в крови 
еще могут обнаруживаться, поэтому человек становится паразито-носителем и 
представляет опасность для окружающих. 

При малярии, вызываемой P. malariae, промежутки между приступами составляют 
72 ч. 

Часто встречается бессимптомное носительство. 
При тропической малярии в начале заболевания промежутки между приступами 

могут быть различными, но затем повторяются каждые 24 ч. При этом виде малярии 
велика опасность летального исхода из-за возникновения осложнений со стороны 
центральной нервной системы или почек. Особенно опасна тропическая малярия для 
представителей европеоидной расы. 

Человек может заражаться малярией не только при укусе инфицированного 
комара. Заражение возможно также при гемотрансфузии (переливании) зараженной 
донорской крови. Наиболее часто этот способ заражения встречается при 
четырехдневной малярии, так как при этом шизонтов в эритроцитах мало, они могут не 
обнаруживаться при исследовании крови доноров. 

Диагностика 
Возможна только в период эритроцитарной шизогонии, когда в крови можно 

выявить возбудителя. Плазмодий, недавно проникший в эритроцит, имеет вид кольца. 
Цитоплазма в нем в виде ободка окружает крупную вакуоль. Ядро смещено к краю. 

Постепенно паразит растет, у него появляются ложноножки (у амебовидного 
шизонта). 

Он занимает почти весь эритроцит. Далее происходит фрагментация шизонта: в 
деформированном эритроците обнаруживается множество мерозоитов, в каждом из 
которых содержится ядро. Кроме бесполых форм, в эритроцитах также можно найти га-
метоциты. Они более крупные, не имеют ложноножек и вакуолей. 

Профилактика 
Выявление и лечение всех больных малярией (ликвидация источника инвазии 

комара) и уничтожение комаров (ликвидация переносчиков) с помощью специальных 
инсектицидов и мелиоративных работ (осушения болот). 

При поездке в районы, неблагоприятные по малярии, следует профилактически 
принимать противомалярийные препараты, предохраняться от укусов комаров 
(использовать противомоскитные сетки, наносить отпугивающие средства на кожу). 



 

ЛЕКЦИЯ № 5. Класс Инфузории (ресничные) 

Известно около 6000 видов, относящихся к классу Инфузорий. Большинство 
представителей – это обитатели морских и пресных водоемов, некоторые обитают во 
влажной почве или песке. Многие виды являются паразитами человека и животных. 

1. Обзор строения инфузорий 

Инфузории – это наиболее сложно устроенные простейшие. Они имеют 
многочисленные органоиды движения – реснички, которые сплошь покрывают все тело 
животного. Они значительно короче жгутиков и представляют собой полимеризованные 
жгутики. Количество ресничек может быть очень велико. У разных видов реснички 
могут иметься только на ранних этапах развития, а у других – сохраняться на всю жизнь. 
При электронной микроскопии выяснено, что каждая ресничка состоит из определенного 
количества волоконец (микротрубочек). В основе каждой реснички лежит базальное 
тельце, которое расположено в прозрачной эктоплазме. 

Другая особенность: каждая особь имеет не менее двух ядер – большого 
(макронуклеуса) и малого (микронуклеуса). Иногда может быть несколько микро– и 
макронуклеусов. Большое ядро ответственно за обмен веществ, а малое – регулирует 
обмен генетической информации при половом процессе (конъюгации). Макронуклеусы 
инфузорий полиплоидны, а микронуклеусы гаплоидны или диплоидны. При половом 
процессе макронуклеус разрушается, а микронуклеус мейотически делится с 
образованием четырех ядер, из которых три погибают, а четвертое делится митотически 
с образованием мужского и женского гаплоидных ядер. Между двумя инфузориями 
возникает временный цитоплазматический мостик в области цитостомов. Мужское ядро 
каждой особи переходит в клетку партнера, женское остается на месте. В каждой клетке 
происходит слияние собственного женского ядра с мужским ядром партнера. Затем 
восстанавливается микронуклеус, инфузории расходятся. Количество клеток при этом не 
увеличивается, но обмен генетической информацией происходит. 

Все инфузории имеют постоянную форму тела, что обеспечивается наличием у 
них пелликулы (плотной оболочки, покрывающей все тело снаружи). 

Имеется сложно построенный аппарат питания. На так называемой брюшной 
стороне инфузории имеется постоянное образование – клеточный рот (цитостом), 
который переходит в глотку (цитофарингс). Глотка открывается непосредственно в 
эндоплазму. Вода с содержащимися в ней бактериями (пищей инфузорий) с помощью 
ресничек загоняется в рот, откуда попадает в цитоплазму и окружается пищеварительной 
вакуолью. Вакуоль перемещается по цитоплазме, а пищеварительные ферменты при этом 
выделяются постепенно (так обеспечивается более полное переваривание). 

Непереваренный остаток выбрасывается через специальное отверстие – порошицу. 
Имеются две сократительные вакуоли, сокращающиеся поочередно каждые 20–25 

с. 
Размножение инфузорий в большинстве своем происходит путем поперечного 

деления. 
Время от времени осуществляется половой процесс в виде конъюгации. 
Типичным представителем класса является инфузория туфелька, которая обитает 

в небольших водоемах, лужах. Характерной особенностью этого представителя является 
наличие трихоцист – маленьких веретенообразных телец, которые выбрасываются 
наружу при раздражении. Они служат как для защиты, так и для нападения. 

В организме человека паразитирует единственный представитель класса – 
балантидий, который обитает в пищеварительной системе и является возбудителем 
балантидиаза. 



 

2. Балантидий (Balantidium coli) 

Балантидий является возбудителем балантидиаза. Заболевание это 
распространено повсеместно. 

Обитает в толстом кишечнике человека. Эта инфузория относится к числу 
наиболее крупных простейших: ее величина – 30—200, 20–70 мкм. Форма тела овальная. 
Имеет многие черты строения, характерные для свободноживущих инфузорий. Все тело 
балантидия покрыто многочисленными короткими ресничками, длина которых вокруг 
клеточного рта (цитостома) несколько больше, чем на других участках тела. Помимо 
цитостома, имеются цитофарингс и порошица. Имеется пелликула, под которой 
находится слой прозрачной эктоплазмы. Глубже расположена эндоплазма с органеллами 
и двумя ядрами – макронуклеусом и микронуклеусом. Большое ядро обычно имеет 
бобовидную или гантелеобразную форму, рядом расположено маленькое ядро. 

На переднем и заднем концах тела находится по одной пульсирующей вакуоли, 
которые участвуют в регуляции осмотического равновесия в клетке. Кроме того, вакуоли 
выделяют продукты диссимиляции (обмена веществ). 

Балантидий образует цисты овальной или шарообразной формы, до 50–60 мкм в 
диаметре. Циста покрыта двуслойной оболочкой и не имеет ресничек. В ней обычно не 
видно микронуклеуса, но отчетливо видна сократительная вакуоль. 

Размножается балантидий, как и другие инфузории, поперечным делением. 
Иногда бывает половой процесс в виде конъюгации. 

Заражение человека происходит цистами через загрязненную воду и пищу. Цисты 
могут также разноситься мухами. Источниками распространения заболевания могут 
служить и свиньи, и крысы, у которых в кишечнике паразитирует это простейшее. 

У человека заболевание проявляется в форме бессимптомного носительства или 
острого заболевания, которое сопровождается кишечной коликой. Кроме этого, 
балантидий может жить в кишечнике человека, питаясь бактериями и не принося особого 
вреда. Однако он может внедряться в стенку толстой кишки, вызывая образование 
кровоточащихся и гноящихся язв. Для заболевания характерно появление длительных 
кровавых поносов с гноем. Иногда возникает перфорация кишечной стенки (возникает 
отверстие в стенке), развивается каловый перитонит. При тяжелом течении заболевания 
(особенно при перитоните и перфорации) больные могут даже погибнуть. Как и при 
амебной дизентерии, балантидий может проникать в кровеносное русло из кишечной 
стенки и с током крови разноситься по организму. 

Он способен оседать в легких, печени, головном мозге, где может вызывать 
образование абсцессов. Диагностика 

Микроскопия мазка кала больного. В мазке обнаруживают цисты и трофозоиты 
балантидия. Выявляются слизь, кровь, гной и масса паразитов. 

Профилактика. 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены. 
2. Общественная. Санитарное обустройство мест общественного пользования, 

наблюдение за источниками общественного водоснабжения, санитарно-
просветительская работа с населением, борьба с грызунами, гигиеническое содержание 
свиней. 



 

ЛЕКЦИЯ № 6. Тип Плоские черви (Plathelminthes) 

1. Характерные черты организации 

Тип насчитывает около 7300 видов, объединяющихся в такие три класса, как: 
1) Ресничные черви; 
2) Сосальщики; 
3) Ленточные черви. 
Они встречаются в морских и пресных водоемах. Часть видов перешла к 

паразитическому образу жизни. Главные ароморфозы плоских червей: 
1) билатеральная симметрия тела; 
2) развитие мезодермы; 
3) появление систем органов. 
Плоские черви являются билатерально симметричными животными. Это означает, 

что все органы их тела расположены симметрично в отношении правой и левой сторон. 
Ткани и органы их тела развиваются из трех зародышевых листков – экто-, эндо-и 
мезодермы. Приспособление к ползанию по субстрату привело к появлению у них 
брюшной и спинной, правой и левой сторон, а также переднего и заднего концов тела. 

Тело плоского червя уплощено в дорсовентральном направлении. Полость тела у 
них отсутствует, все пространство между внутренними органами заполнено рыхлой 
соединительной тканью – паренхимой. 

Плоские черви имеют развитые системы органов: мышечную, пищеварительную, 
выделительную, нервную и половую. 

У них имеется кожно-мускульный мешок. Он состоит из покровной ткани – 
тегумента, который представляет собой неклеточную многоядерную структуру типа 
синцития, и трех слоев гладких мышц, проходящих в продольном, поперечном и косом 
направлениях. Тело сосальщиков покрыто кутикулой, защищающей их от действия 
пищеварительных соков хозяина. Все движения, которые осуществляют плоские черви, 
медленны и несовершенны. 

Нервная система состоит из парных нервных узлов (ганглиев), расположенных на 
головном конце туловища, от которых кзади отходят параллельные продольные нервные 
стволы. 

Пищеварительная система (если она имеется) начинается глоткой, а заканчивается 
слепо замкнутым кишечником. Имеются передняя и средняя кишки. Задняя кишка и 
анальное отверстие отсутствуют. При этом непереваренные остатки пищи 
выбрасываются через рот. 

У плоских червей впервые появляется выделительная система, которая состоит из 
органов, называемых протонефридиями, они начинаются в глубине паренхимы 
конечными (терминальными) клетками звездчатой формы. Протонефридии захватывают 
продукты обмена веществ и перемещают их по внутриклеточным каналам, которые 
проходят внутри длинных отростков протонефридиальных клеток. Далее продукты, 
подлежащие выделению, поступают в собирательные трубочки, а оттуда - либо 
непосредственно во внешнюю среду, либо в мочевой пузырь. 

Половая система червей сложно устроена. Плоские черви сочетают в себе 
признаки обоих полов – мужского и женского. 

Большинство ресничных червей – свободноживущие хищники. Медицинское 
значение имеют представители двух классов – Сосальщики (Trematodes) и Ленточные 
черви (Cestoidea). 

Представители сосальщиков 
Печеночный сосальщик (фасциола) – возбудитель фасциоле-за (гигантский 



печеночный сосальщик вызывает более тяжелый фасциолез), кошачий, или сибирский, 
сосальщик – возбудитель описторхоза, шистосомы – возбудители шистосоматозов. 
Кроме этого, в организме человека паразитируют фасциолопсис – возбудитель 
фасциолопсидоза (обитает в тонком кишечнике), клонорхис – возбудитель клонорхоза 
(обитает в желчных ходах печени), легочный сосальщик (парагонимус), обитающий в 
легочной ткани, он вызывает парагонимоз и др. 

Представители ленточных червей 
Широкий лентец – возбудитель дифиллоботриоза, бычий цепень – возбудитель 

тениаринхоза, свиной цепень – возбудитель тениоза и цистицеркоза, эхинококк – 
возбудитель эхино-коккоза и альвеококк – возбудитель альвеококкоза. 

2. Класс Сосальщики. Общая характеристика 

Сосальщики (Trematodes) – паразитические организмы. Известно около 3000 
видов сосальщиков. Для этих паразитов характерны сложные циклы развития, в которых 
происходит чередование поколений, а также способов размножения и хозяев. 

Половозрелая особь имеет листовидную форму. Рот расположен на терминальном 
конце тела и снабжен мощной мускулистой присоской. Кроме нее, имеется еще одна 
присоска на брюшной стороне. Дополнительными органами прикрепления у некоторых 
видов – мелкие шипики, покрывающее все тело. 

Пищеварительная система мелких видов сосальщиков представляет собой мешок 
или два слепо заканчивающихся канала. У крупных видов она сильно разветвляется. 
Помимо функции собственно пищеварения, она выполняет еще и транспортную роль – 
перераспределяет продукты питания по всему телу. У плоских червей, в том числе у 
сосальщиков, отсутствует внутренняя полость тела, а значит, нет кровеносной системы. 
Листовидная форма тела дает возможность кишке снабжать все тело питательными 
веществами. Та же форма делает возможным газообмен через всю поверхность тела, 
поскольку органов и тканей, лежащих глубоко под кутикулой, просто нет. 

Сосальщики – гермафродиты. Мужская половая система: пара семенников, два 
семяпровода, семяизвергательный канал, ко-пулятивный орган (циррус). У печеночного 
сосальщика семенники ветвящиеся, у кошачьего и ланцетовидного – компактные. 
Женская половая система: яичник, яйцеводы, желточники, семяприемник, матка, половая 
клоака. Желточники обеспечивают яйцо питательными веществами, скорлуповые железы 
– оболочками. Осеменение внутреннее, перекрестное. Яйца созревают в матке. 

Половозрелая особь (марита) всегда обитает в организме позвоночного 
животного. Она выделяет яйца. Для дальнейшего развития яйцо должно попасть в воду, 
где из него выходит личинка – мирацидий. Личинка имеет светочувствительные глазки и 
реснички, способна самостоятельно отыскивать промежуточного хозяина, используя 
различные виды таксиса. Мирацидий должен попасть в организм брюхоногого 
моллюска, строго специфичного для данного вида паразита. В его организме личинка 
превращается в материнскую спороцисту, которая претерпевает наиболее глубокую 
дегенерацию. Она имеет только женские половые органы, поэтому и размножается 
только партеногенетически. 

При ее размножении формируются многоклеточные редии, которые также 
размножаются партеногенезом. Последнее поколение редий может генерировать 
церкарии. Они покидает организм моллюска и для дальнейшего развития должны 
попасть в тело окончательного или второго промежуточного хозяина. В первом случае 
церкарии либо активно внедряются в организм окончательного хозяина, либо 
инцистируются на траве и заглатываются с нею. 

Во втором случае церкарии ищут тех животных, которые используются основным 
хозяином в пищу, и формируют в их теле покоящиеся стадии – инцистированные 
метацеркарии. Основная масса церкариев погибает, не попав в организм основного 
хозяина, так как они неспособны к активному поиску, либо попадают в организм тех 



видов, развитие в которых невозможно. Способность паразита размножаться на 
личиночных стадиях значительно увеличивает его популяцию. 

После проникновения в организм окончательного хозяина инвазионные стадии 
сосальщиков мигрируют в нем и находят нужный для дальнейшего развития орган. Там 
они достигают половой зрелости и обитают. 

Миграция по организму сопровождается явлениями тяжелой интоксикации и 
аллергическими проявлениями. 

Заболевания, вызываемые сосальщиками, носят общее название трематодозов. 

3. Класс Сосальщики. Его представители 

Печеночный сосальщик. Морфология, цикл развития, пути заражения, 
профилактика Печеночный сосальщик, или фасциола (Fasciola hepatica), – возбудитель 
фасциолеза. 

Заболевание распространено повсеместно, чаще всего в странах с жарким и 
влажным климатом. Обитает паразит в желчных протоках, печени, желчном пузыре, 
иногда поджелудочной железе и других органах. 

Размеры тела мариты – 3–5 см. Форма тела листовидная, передний конец 
клювообразно оттянут. 

Необходимо обратить особое внимание на строение половых органов. Матка 
многолопастная и располагается розеткой сразу за брюшной присоской. За маткой лежит 
яичник. По бокам тела располагаются многочисленные желточники и ветви кишечника. 
Всю среднюю часть тела занимают сильно разветвленные семенники. Яйца крупные 
(135—80 мкм), желтовато-коричневые, овальные, на одном из полюсов имеется 
крышечка. 

Жизненный цикл печеночного сосальщика типичен для этой группы паразитов. 
Фасциола развивается со сменой хозяев. Окончательным хозяином служат травоядные 
млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, кролики и др.), а 
также человек. Промежуточный хозяин – прудовик малый (Limnea truncatula). 

Заражение основного хозяина происходит при поедании им травы с заливных 
лугов (для животных), немытой зелени и овощей (для человека). Обычно человек 
заражается при поедании щавеля и кресс-салата. На зеленых растениях располагаются 
адо-лескарии – инцистированные на листьях церкарии. 

После попадания в кишечник окончательного хозяина личинка освобождается от 
оболочек, пробуравливает стенку кишки и проникает в кровеносную систему, оттуда – в 
ткань печени. С помощью присосок и шипиков фасциола разрушает клетки печени, что 
вызывает кровотечение и формирование цирроза в исходе заболевания. Печень 
увеличивается в размерах. Из печеночной ткани паразит может проникать в желчные 
ходы и вызывать их закупорку, появляется желтуха. Паразит достигает половой зрелости 
через 3–4 месяца после заражения и начинает откладывать яйца, находясь в желчных 
ходах. 

Диагностика 
Обнаружение яиц фасциолы в фекалиях больного. Яйца могут обнаруживаться и в 

фекалиях здорового человека при употреблении им в пищу печени больных фасциолезом 
животных (транзитных яиц). Поэтому при подозрении на заболевание перед 
обследованием необходимо исключить из рациона печень. 

Профилактика 
Тщательно мыть овощи и зелень, особенно в районах, эндемичных по фасциолезу, 

там, где огороды поливают водой из стоячих водоемов. Не использовать для питья 
нефильтрованную воду. Выявлять и лечить больных животных, проводить санитарную 
обработку пастбищ, смену пастбищ и выпасов гусей и уток для уничтожения 
промежуточного хозяина. Большое значение имеет санитарно-просветительская работа. 

Кошачий сосальщик. Морфология, цикл развития, пути заражения, профилактика 



Кошачий, или сибирский, сосальщик (Opisthorchis felineus) – возбудитель описторхоза. 
Этот паразит обитает в печени, желчном пузыре и поджелудочной железе 

человека, кошек, собак и других видов животных, которые употребляют в пищу сырую 
рыбу. В нашей стране очаги заболевания находятся по берегам рек Сибири; отдельные 
очаги – в Прибалтике, по берегам Камы, Волги, Днепра. Известны природные очаги 
заболевания в Казахстане. 

Кошачий сосальщик имеет бледно-желтый цвет, длина его – 4—13 мм. В средней 
части тела находится разветвленная матка, за ней – округлый яичник. Характерная 
особенность – наличие в задней части тела двух розетковидных семенников, которые 
хорошо окрашиваются. Яйца кошачьего сосальщика размерами 25–30 X 10–15 мкм, 
желтоватого цвета, овальные, суженные к полюсу, на переднем конце имеют крышечку. 

Окончательные хозяева паразита – дикие и домашние млекопитающие и человек. 
Первый промежуточный хозяин – моллюск Bithinia leachi. Второй промежуточный 
хозяин – карповые рыбы, в мышцах которых локализуются метацеркарии. 

Сначала яйцо с мирацидием попадает в воду. Далее оно заглатывается 
моллюском, в задней кишке которого мирацидий выходит из яйца, проникает в печень и 
превращается в спороцисту. В ней путем партеногенеза развиваются многочисленные 
поколения редий, из них – церкарии. Церкарии покидают тело моллюска, попадают в 
воду и, активно плавая в ней, внедряются в тело рыбы или заглатываются ею и 
проникают в подкожную жировую клетчатку и мышцы. Вокруг паразита формируются 
оболочки. Эта стадия развития называется метацеркарием. При поедании окончательным 
хозяином сырой или вяленой рыбы метацеркарии попадают в его желудочно-кишечный 
тракт. Под влиянием ферментов оболочки растворяются. Паразит проникает в печень и 
желчный пузырь и достигает половой зрелости. 

Таким образом, для первого промежуточного хозяина инвазионной стадией 
является яйцо с мирацидием, для второго – цер-карий, для окончательного – 
метацеркарий. 

Описторхоз – тяжелое заболевание. При одновременном паразитировании 
множества особей оно может заканчиваться летально. У части больных 
зарегистрированы случаи заболевания раком печени, который, возможно, провоцируется 
постоянным раздражением органа наличием сосальщиков. 

Диагностика 
Лабораторное обнаружение яиц кошачьего сосальщика в фекалиях и 

дуоденальном содержимом, полученном от больного. 
Профилактика 
Соблюдение правил личной гигиены. Санитарно-просветительская работа. 

Употребление в пищу только хорошо проваренной или прожаренной рыбы (термическая 
обработка продуктов). 

Шистосомы. Морфология, цикл развития, пути заражения, профилактика 
Шистосомы – возбудители шистосомозов. Все паразиты обитают в кровеносных 

сосудах, преимущественно в венах. Встречаются в ряде стран с тропическим и 
субтропическим климатом (в основном в странах Азии, Африки, Южной Америки). 

В отличие от других сосальщиков шистосомы – это раздельнополые организмы. 
Тело самцов более короткое и широкое. Самки имеют шнуровидную форму. Молодые 
особи живут раздельно, но при достижении половой зрелости соединяются попарно. 
После этого самка обитает в гинекофорном канале на брюшной стороне самца. 

Так как шистосомы обитают в кровеносных сосудах, их яйца имеют 
приспособления для выведения в полостные органы, а оттуда – во внешнюю среду. Все 
яйца имеют шипики, через которые выделяются различные ферменты, растворяющие 
ткани организма хозяина. С помощью этих ферментов яйца проходят через стенку 
сосуда, попадают в ткани. Могут проникать в кишечник или мочевой пузырь (в 
зависимости от вида паразита). Из этих полостных органов паразиты выходят во 



внешнюю среду. Возможен гематогенный занос (по кровеносным сосудам) яиц во 
многие внутренние органы, что очень опасно в связи с развитием местных 
множественных воспалительных процессов в этих органах. 

Для некоторых видов шистосом окончательным хозяином является только 
человек, для других (наряду с человеком) – различные виды млекопитающих. 
Промежуточными хозяевами являются пресноводные моллюски. В их теле происходит 
развитие личиночных стадий, которые размножаются партеногенетически с 
образованием двух поколений спороцист. Последнее поколение формирует церкарии, 
которые являются инвазионной стадией для окончательного хозяина. Церкарии имеют 
характерный вид: раздвоенный хвост, а на переднем конце – специфические железы 
проникновения, с помощью которых происходит попадание в организм окончательного 
хозяина при нахождении его в воде. При этом личинки церкарии свободно плавают в 
воде и способны активно пробуравливать кожные покровы тела человека при купании, 
работе на рисовых полях и в воде, питье воды из оросительных каналов и др. Одежда не 
защищает от попадания паразита в организм. 

При проникновении через кожу церкарии вызывают специфическое ее поражение 
в виде церкариозов. Их признаками служит появление сыпи, зуда, аллергических 
состояний. Если церкарии в большом количестве проникают в легкие, может возникнуть 
тяжелая пневмония. 

Личинки патогенных для человека шистосом с током крови разносятся по 
организму. Оседают они в основном в венах брюшной полости или малого таза, где 
достигают половозрелого возраста. 

Диагностика 
Обнаружение в моче или фекалиях больного яиц шистосом. Возможна постановка 

кожных аллергологических проб, применяются иммунологические методы диагностики. 
Профилактика 
Использование для питья только обеззараженную воду. Избегать длительного 

контакта с водой в местах, эндемичных по шистосомозам. Борьба с промежуточным 
хозяином – водными моллюсками. Охрана водоемов от загрязнения неочищенными 
сточными водами. 

Различные виды шистосомозов 
В организме человека паразитирует три основных вида кровяных сосальщиков. 

Это Schistosoma heamatobium, Sch. mansoni и Sch. japonicum. Они отличаются рядом 
биологических особенностей, местообитанием в теле человека и географическим 
распространением. Все шистосомозы относятся к природно-очаговым заболеваниям. 
Распространены в тропиках Азии, Африки и Америки. 

Schistosoma heamatobium – возбудитель урогенитального шистосомоза, обитает в 
крупных венах брюшной полости и органов мочеполовой системы. 

Заболевание распространено от Африки до Юго-Западной Индии. Окончательный 
хозяин – человек и обезьяны. Промежуточные хозяева – различные водные моллюски. 

Самец паразита имеет длину до 1,5 см, а самка – до 2 см. Поверхность тела 
мелкобугристая. Яйца очень крупные, до 160 мм, обладают шипом, с помощью которого 
разрушают стенку сосуда. С током крови они проникают в мочевой пузырь и органы 
половой системы и с мочой выводятся наружу. 

Для мочеполового шистосомоза характерны наличие крови в моче (гематурия), 
боли над лобком. Нередко происходит образование камней в мочевыводящих путях. В 
местах распространения этого заболевания гораздо чаще встречается рак мочевого 
пузыря. 

Диагностика 
Обнаружение яиц паразита при микроскопии мочи. Характерные изменения 

мочевого пузыря и влагалища при обследовании – воспаление, полипозные разрастания, 
изъязвления. 



Schistosoma mansoni – возбудитель кишечного шистосомоза. Ареал гораздо шире, 
чем у предыдущего вида. Встречается в Африке, Индонезии, странах Западного 
полушария – Бразилии, Гайане, на Антильских островах и др. 

Паразитирует в венах брыжейки и толстого кишечника. Также поражает воротную 
систему печени. 

В отличие от предыдущего вида, имеет несколько меньшие размеры (до 1,6 см) и 
крупнобугристую поверхность тела. Яйца по размерам такие же, как у Schistosoma 
heamatobium, но, в отличие от них, шип располагается на боковой поверхности. 

Окончательные хозяева паразита – человек, обезьяны, собаки, грызуны. 
Промежуточные хозяева – водные моллюски. 
При поражении этим паразитом патологические изменения происходят главным 

образом в толстом кишечнике (колит, кровавые поносы) и печени (возникает застой 
крови, возможен рак). 

Диагностика 
Обнаружение яиц в фекалиях больного. 
Schistosoma japonicum – возбудитель японского шистосомоза. Ареал охватывает 

Восточную и Юго-Восточную Азию (Японию, Китай, Филиппины и др.). 
Паразитирует в кровеносных сосудах кишечника. 
По размерам не отличается от Sch. heamatobium, но имеет совсем гладкое тело. 

Яйца округлые, шип очень маленький, он расположен на боковой поверхности тела. 
Окончательные хозяева – человек, множество домашних и диких млекопитающих. 
Промежуточные хозяева – водные моллюски. 
Проявления заболевания соответствуют таковым при кишечном шистосомозе. Но 

яйца паразита гораздо чаще проникают в другие органы (в том числе в головной мозг), 
поэтому заболевание протекает тяжело и часто заканчивается смертью. 

Диагностика 
Обнаружение яиц в фекалиях больного. 

4. Общая характеристика класса Ленточные черви 

Класс Ленточные черви (Cestoidea) насчитывает около 3500 видов. Все они 
являются облигатными паразитами, которые в половозрелом возрасте обитают в 
кишечнике человека и других позвоночных. 

Тело (стробила) ленточного червя имеет лентовидную форму, сплющено в дорсо 
вентральном направлении. Состоит из отдельных члеников – проглоттид. На переднем 
конце тела находится головка (сколекс), которая может быть округлой или уплощенной, 
далее следует несегментированная шейка. На головке располагаются органы 
прикрепления – присоски, крючья, присасывательные щели (ботрии). 

Новые проглоттиды отпочковываются от шейки и отодвигаются назад. Таким 
образом, чем дальше от шейки, тем более зрелы членики. В молодых члениках органы и 
системы не дифференцированы. 

В средней части стробилы располагаются зрелые членики с вполне развитой 
мужской и женской половыми системами (ленточные черви – гермафродиты). 

Самые последние членики содержат почти исключительно матку с яйцами, а 
остальные органы представлены рудиментами. В процессе роста червя задние членики 
постепенно отрываются и выделяются в окружающую среду, а их место занимают 
молодые проглоттиды. 

Строение тела ленточного червя во многом типично для плоских червей. 
Но имеются и отличия. В связи с тем, что эти черви ведут исключительно 

паразитический образ жизни и обитают в кишечнике, пищеварительная система у них 
полностью отсутствует. 

Поглощение питательных веществ из кишечника хозяина происходит 
осмотически всей поверхностью тела. 



Жизненный цикл. Все ленточные черви имеют в своем развитии две стадии – 
половозрелую (обитают в организме окончательного хозяина) и личиночную 
(паразитируют в промежуточном хозяине). Первые стадии развития яйца происходят в 
матке. Здесь внутри оболочек яйца образуется шестикрючный зародыш – онко-сфера. С 
фекалиями хозяина яйцо попадает во внешнюю среду. Для дальнейшего развития яйцо 
должно попасть в пищеварительную систему промежуточного хозяина. Здесь яйцо с 
помощью крючьев пробуравливает кишечную стенку и попадает в кровоток, откуда 
разносится по органам и тканям, где развивается в личинку – финну. Обычно она имеет 
внутри полость и сформировавшуюся головку. Заражение окончательных хозяев 
происходит при поедании мяса зараженных животных, в тканях которых находятся 
финны. В кишечнике окончательного хозяина под влиянием его пищеварительных 
ферментов оболочка финны растворяется, головка выворачивается наружу и 
прикрепляется к стенке кишки. От шейки начинаются образование новых члеников и 
рост паразита. 

Основной хозяин не сильно страдает от этого паразита, который обитает в 
кишечнике. Но жизнедеятельность промежуточных хозяев может быть сильно нарушена, 
особенно если финны ленточного червя обитают у него в головном мозге, печени или 
легких. 

Болезни, которые вызываются ленточными червями, называются цестодозами. 
Многие виды этих паразитов поражают только человека, но есть и такие, которые 
встречаются в природной обстановке. Для них характерно наличие природных очагов. 

5. Цепни 

Бычий цепень. Морфология, цикл развития, профилактика 
Бычий, или невооруженный, цепень (Taeniarhynchus sagina-tus) – возбудитель 

тениаринхоза. Заболевание встречается повсеместно в районах, где население 
употребляет в пищу сырое или недостаточно прожаренное (проваренное) мясо крупного 
рогатого скота. 

В половозрелой стадии бычий цепень достигает в длину 4–7 м. На головке 
имеется только 4 присоски, крючьев нет (отсюда название). 

В средней части тела имеются гермафродитные членики квадратной формы. 
Матка не разветвляется, яичник имеет только две доли. В каждом членике до 1000 
пузыревидных семенников. Зрелые членики на заднем конце туловища сильно вытянуты, 
матка в них образует огромное количество боковых ветвей и набита большим 
количеством яиц (до 175000.). Яйца содержат онкосферы (диаметр 10 мкм), покрытые 
тонкой оболочкой. Каждая онкосфера имеет 3 пары крючьев и толстую, радиально 
исчерченную оболочку. 

Окончательный хозяин бычьего цепня – только человек, промежуточные хозяева – 
крупный рогатый скот. Животные заражаются, поедая траву, сено и другой корм с 
проглоттидами, которые вместе с фекалиями попадают туда от человека. В желудке 
скота из яиц выходят онкосферы, которые оседают в мышцах животных, формируя 
финны. Они носят названия цистицерков. Цистицерк представляет собой пузырек, 
заполненный жидкостью, внутрь которого ввернута головка с присосками. В мышцах 
скота финны могут сохраняться долгие годы. 

Характерной особенностью паразита является способность его члеников активно 
выползать из заднепроходного отверстия поодиночке. 

Человек заражается при поедании сырого или полусырого мяса зараженного 
животного. В желудке под влиянием кислой среды желудочного сока оболочка финны 
растворяется, наружу выходит личинка, которая прикрепляется к стенке кишечника. 

Влияние на организм хозяина заключается в: 
1) эффекте отнятия пищи; 
2) интоксикации продуктами жизнедеятельности паразита; 



3) нарушении баланса кишечной микрофлоры (дисбактериозе); 
4) нарушении всасывания и синтеза витаминов; 
5) механическом раздражении кишечника; 
6) возможном развитии кишечной непроходимости; 
7) воспалении стенки кишки. 
Больные люди теряют в весе, у них отсутствует аппетит, их беспокоят боли в 

животе и нарушение деятельности кишечника (чередование запоров и поносов). 
Диагностика 
Обнаружение в фекалиях больного зрелых члеников, имеющих специфическое 

строение. Членики можно обнаружить и на теле и белье человека. 
Профилактика. 
1. Личная. Тщательная термическая обработка говядины и телятины. 
2. Общественная. Строгий надзор за обработкой и продажей мяса на 

мясокомбинатах, бойнях, рынках. Проведение санитарно-просветительской работы с 
населением. 

Свиной цепень. Морфология, цикл развития, профилактика 
Свиной, или вооруженный, цепень (Taenia solium) – возбудитель тениоза. 

Заболевание встречается повсеместно в районах, где население употребляет в пищу 
сырое или недостаточно термически обработанное свиное мясо. 

В теле человека паразит обитает в тонком кишечнике, может быть обнаружен в 
глазах, центральной нервной системе, печени, мышцах, легких. 

Половозрелые формы достигают в длину 2–3 м. На головке имеются присоски, а 
также венчик из 22–32 крючьев. 

Гермафродитные проглоттиды имеют мужской половой аппарат, который состоит 
из нескольких сотен семенников и извилистого семяизвергательного канала, 
переходящего в циррусную сумку. 

Она переходит в клоаку и открывается наружу. Имеются отличительные признаки 
в строении женской половой системы. Яичник имеет третью дополнительную дольку и 
большее количество ветвей (7—12), что является важным диагностическим признаком. 
Яйца не отличаются от яиц бычьего цепня. 

Жизненный цикл. Окончательный хозяин – только человек. Промежуточные 
хозяева – свинья, изредка человек. Характерная особенность: членики выделяются с 
фекалиями человека не по одному, а группами по 5–6 штук. При подсыхании яиц их 
оболочка лопается, яйца свободно рассеиваются. Этому процессу также способствуют 
мухи и птицы. 

Свиньи заражаются, поедая нечистоты, в которых могут содержаться 
проглоттиды. В желудке свиней растворяется оболочка яйца, из него выходят 
шестикрючные онкосферы. По кровеносным сосудам они попадают в мышцы, где 
оседают и через 2 месяца превращаются в финны. Они носят названия цистицерков и 
представляют собой пузырек, заполненный жидкостью, внутрь которого ввернута 
головка с присосками. В свинине цистицерки имеют размер рисового зернышка и видны 
невооруженным глазом. 

Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой или 
недостаточно термически обработанной свинины. Под действием пищеварительных 
соков оболочка цистицерки растворяется; выворачивается сколекс, который 
прикрепляется к стенке тонкого кишечника. Затем от шейки начинают образовываться 
новые проглоттиды. Через 2–3 месяца паразит достигает половой зрелости и начинает 
продуцировать яйца. 

При этом заболевании довольно часто возникают обратная перистальтика 
кишечника и рвота. При этом зрелые членики попадают в желудок и перевариваются там 
под влиянием желудочного сока. Освободившиеся онкосферы попадают в сосуды 
кишечника и с током крови разносятся по органам и тканям. Могут попадать в печень, 



головной мозг, легкие, глаза, где формируют цистицерки. Цистицеркоз головного мозга 
часто является причиной смерти больных, а цистицеркоз глаз приводит к потере зрения. 

Лечение цистицеркоза только хирургическое. 

Диагностика 
Обнаружение в фекалиях больного зрелых члеников, имеющих специфическое 

строение. Членики можно обнаружить и на теле и белье человека, так как они могут 
выползать из ануса и активно передвигаться. 

Профилактика. 
1. Личная. Тщательная термическая обработка свинины. 
2. Общественная. Охрана пастбищ от заражения фекалиями человека. Строгий 

надзор за обработкой и продажей мяса на мясокомбинатах, бойнях, рынках. 
Карликовый цепень. Морфология, цикл развития, профилактика 
Карликовый цепень (Hymenolepis nana) – возбудитель гимено-лепидоза. 

Заболевание встречается повсеместно, особенно в странах с жарким и сухим климатом. 
Болеют преимущественно дети дошкольного возраста. В возрасте от 7 до 14 лет 
заболевание регистрируется редко, в более старшем почти не встречается. В организме 
человека обитает в тонком кишечнике. 

Карликовый цепень имеет небольшую длину (1,5–2 см). Головка грушевидная, 
имеет 4 присоски и хоботок с венчиком из крючьев. Стробила содержит 200 и более 
члеников. Они очень нежные, поэтому разрушаются еще в кишечнике. В связи с этим в 
окружающую среду попадают только яйца. Размер яиц – до 40 мкм. Они бесцветны и 
имеют округлую форму. 

Жизненный цикл паразита претерпел существенные изменения за время 
длительной адаптации к человеку. Этот паразит приобрел способность развиваться без 
смены хозяев в организме человека в течение длительного времени, не покидая его на 
стадии яйца. Таким образом, человек для карликового цепня является одновременно и 
промежуточным, и окончательным хозяином. Если человек проглатывает яйца 
карликового цепня при несоблюдении правил личной гигиены, они попадают в тонкий 
кишечник, где под влиянием пищеварительных ферментов растворяется их оболочка. Из 
яиц выходят онкосферы, которые внедряются в ворсинки тонкого кишечника, где из них 
развиваются цисти-церкоиды. Спереди они имеют вздутую часть с ввернутой головкой, а 
на заднем конце тела расположен хвостовидный придаток. Через несколько дней 
пораженные ворсинки разрушаются, и цисти- церкоиды выпадают в просвет кишки. 
Молодые особи прикрепляются к слизистой оболочке кишечника и достигают половой 
зрелости. Известны случаи, когда в кишечнике одного человека одновременно 
находилось до 1500 цепней. Яйца этого паразита могут не выделяться во внешнюю 
среду и превращаться в половозрелые особи уже в кишечнике. Сначала из них 
образуются цис-тицеркоиды, а затем взрослые цепни, т. е. возникает повторное 
самозаражение (аутореинвазия). 

Патогенное действие. Разрушается часть ворсинок тонкого кишечника, что 
приводит к нарушению процессов пристеночного пищеварения. Кроме этого, организм 
отравляется продуктами жизнедеятельности гельминта. Нарушается деятельность 
кишечника, появляются боли в животе, поносы, головные боли, раздражительность, 
слабость, быстрая утомляемость. 

Заболевание не может продолжаться бесконечно, так как организм человека 
способен вырабатывать иммунитет против паразита. Он затрудняет развитие 
последующих поколений паразита, особенно при аутореинвазии. После смены 
нескольких поколений происходит самоизлечение. 

Диагностика 
Обнаружение яиц карликового цепня в фекалиях больного. Профилактика. 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены, привитие гигиенических навыков 

детям. 



2. Общественная. Тщательная уборка детских учреждений (особенно туалетов), 
стерилизация игрушек. 

Необходима постоянная борьба с механическими переносчиками яиц, т. е. с 
насекомыми. 

Эхинококк. Морфология, пути заражения, цикл развития, профилактика 
Эхинококк (Echinococcus granulosus) – возбудитель эхино-коккоза. Заболевание 

встречается по всему земному шару, но чаще всего в тех странах, где развито 
животноводство. 

Половозрелая форма паразита имеет длину 2–6 мм и состоит из 3–4 члеников. 
Предпоследний гермафродитный (т. е. имеет женские и мужские половые органы). 
Последний членик является зрелым и содержит матку с яйцами в количестве до 5000, в 
которых находятся онкосферы. Яйца эхинококка по форме и размерам схожи с яйцами 
свиного и бычьего цепней. На головке (сколексе) имеются 4 присоски и хоботок с двумя 
венчиками из крючьев. 

Жизненный цикл. Окончательные хозяева – хищные животные семейства Псовые 
(собаки, шакалы, волки, лисы). Промежуточные хозяева – травоядные животные 
(коровы, овцы), свиньи, верблюды, кролики и многие другие млекопитающие, а также 
человек. Окончательный хозяин заражается, поедая ткани зараженного промежуточного 
хозяина. Фекалии окончательных хозяев содержат яйца паразита. Кроме этого, зрелые 
членики эхинококка могут активно выползать из заднепроходного отверстия и 
распространяться по шерсти животных, оставляя на ней яйца. Это увеличивает 
вероятность загрязнения пастбищ. 

Человек и другие промежуточные хозяева заражаются, проглатывая яйца (чаще 
всего они сначала попадают на руки с шерсти собак, а затем заносятся в рот). В 
пищеварительном тракте человека из яйца выходит онкосфера, которая проникает в 
кровеносное русло и с током крови разносится по органам и тканям. Там она 
превращается в финну. У эхинококка она представляет пузырь, нередко достигающий 
огромных размеров (до 20–30 см в диаметре). Стенка пузыря имеет наружную слоистую 
капсулу и внутреннюю паренхиматозную оболочку. На ней могут образовываться 
дочерние особи, которые отпочковываются от стенки. Внутри пузыря содержится 
жидкость с продуктами жизнедеятельности паразита. 

Эхинококк оказывает весьма большое патогенное воздействие на организм 
человека. В личиночной стадии он может располагаться в самых разных органах: печени, 
головном мозге, легких, трубчатых костях. Финна может сдавливать органы, вызывая их 
атрофию. Ткани разрушаются, орган работает намного хуже. Во внутреннюю среду 
организма человека постоянно поступают продукты обмена веществ паразита, вызывая 
тяжелую интоксикацию. Опасен разрыв эхинококкового пузыря. Так как в нем 
содержится жидкость с продуктами диссимиляции паразита, при попадании ее в кровь 
может возникнуть токсический шок, что чревато гибелью больного. При этом дочерние 
сколексы обсеменяют ткани, вызывая развитие новых финн. 

Лечение эхинококкоза только 
хирургическое. Диагностика 

По реакции Кассони: подкожно вводят 0,2 мл стерильной жидкости из 
эхинококкового пузыря. Если в течение 3–5 мин образовавшийся пузырь увеличивается в 
пять раз, реакцию считают положительной. 

Профилактика 
Соблюдение правил личной гигиены, особенно при общении с животными. 

Уничтожение бродячих собак, обследование и лечение домашних и служебных 
животных. Уничтожение трупов больных животных. 

Широкий лентец. Морфология, пути заражения, цикл развития, профилактика 
Широкий лентец (Diphyllobotrium latum) – возбудитель ди-филлоботриоза. Заболевание 

встречается в основном в странах с умеренным климатом. В России – по берегам 



Волги, Днестра и других крупных рек. 
В организме человека паразит локализуется в тонком кишечнике. 
В половозрелом состоянии паразит имеет длину до 7—10 м и более. Головка 

паразита (сколекс) лишена присосок. К стенке кишечника он прикрепляется с помощью 
двух ботрий, или присасывательных щелей, которые имеют вид бороздок. Проглоттиды в 
ширину больше, чем в длину. Матка имеет характерную розетко-видную форму и 
небольшие размеры. Она контактирует с внешней средой с помощью отверстия на 
переднем крае каждой проглоттиды. Поэтому созревающие яйца могут свободно 
выходить из нее наружу. Яйца широкого лентеца широкие, овальные, размером до 70 
мкм, желтовато-коричневого цвета. На одном полюсе они имеют крышечку, на другом – 
небольшой бугорок. 

Жизненный цикл паразита наиболее древний среди ленточных червей. У него 
сохраняется личиночная стадия, активно плавающая в воде, – корацидий. Имеются два 
промежуточных хозяина, которые обитают в воде, – мелкие пресноводные ракообразные 
(Cyclops и Diaptomus) и рыбы, ими питающиеся. Окончательные хозяева – человек и 
плотоядные млекопитающие (кошки, рыси, лисы, песцы, собаки, медведи и др). 

Яйца попадают в воду с фекалиями человека. Через 3–5 недель из яйца выходит 
подвижный, покрытый ресничками корацидий, который имеет 3 пары крючьев. 
Корацидии заглатываются рачками (первый промежуточный хозяин), в кишечнике 
которых они теряют реснички и превращаются в личинку – процеркоид. Процеркоид 
имеет удлиненную форму тела и 6 крючьев. Если рачка проглатывает рыба (второй 
промежуточный хозяин), в ее мышцах процеркоид переходит в следующую 
(личиночную) стадию – плероцеркоид. 

Человек заражается при употреблении в пищу сырой или полусырой рыбы или 
свежепосоленой икры. При солении, мариновании, жарке мяса плероцеркоиды погибают. 

Дифиллоботриоз – опасное заболевание. Паразит ущемляет своими 
присасывательными щелями слизистую и может вызвать ее омертвение. За счет больших 
размеров гельминта часто возникает кишечная непроходимость. Появляется эффект 
отнятия пищи: паразит потребляет питательные вещества из кишечника, а человек их не 
получает (возникает истощение). Интоксикация является следствием выброса 
токсических продуктов жизни паразита в кровь. Часто возникает дисбактериоз, так как 
паразит находится в антагонизме с нормальной кишечной микрофлорой. Возникает 
нарушение всасывания витамина В12 из кишечника, вследствие чего может возникнуть 
тяжелая форма В12 — дефицитная анемия фолиевой кислоты. 

Диагностика. Обнаружение яиц и обрывков зрелых члеников широкого лентеца в 
фекалиях. 

Профилактика. 
1. Личная. Отказ от употребления сырой рыбы (что часто встречается как 

сложившаяся культурная традиция у народов Крайнего Севера), тщательная 
термообработка рыбы. 

2. Общественная. Охрана водоемов от фекального загрязнения. 



 

ЛЕКЦИЯ № 7. Тип Круглые черви (Nemathelminthes) 

1. Особенности строения 

Описано более 500 000. видов круглых червей. Обитают они в разных средах: 
морских и пресных водах, почве, разлагающихся органических субстратах и др. Многие 
черви приспособились к паразитическому образу жизни. 

Главные ароморфозы типа: 
1) первичная полость тела; 
2) наличие заднего отдела кишечника и анального отверстия; 
3) раздельнополость. 
У всех круглых червей тело несегментированное, имеет в поперечном сечение 

более или менее округлую форму. Тело трехслойное, развивается из эндо-, мезо– и 
эктодермы. Имеется кожно-мускульный мешок. Он состоит из наружной нерастяжимой 
плотной кутикулы, гиподермы (представленной единой многоядерной 
цитоплазматической массой без границ между клетками – синцитием) и одного слоя 
продольных гладкомышечных волокон. Кутикула играет роль наружного скелета (опоры 
для мышц), защищает от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. В 
гиподерме активно протекают процессы обмена веществ. Она же задерживает все 
токсические для гельминта продукты. Мышечный слой состоит из отдельных клеток, 
которые сгруппированы в 4 тяжа продольных мышц – спинной, брюшной и два боковых. 

Круглые черви имеют первичную полость тела – псевдоцель, которая заполнена 
жидкостью. В ней расположены все внутренние органы. Они образуют пять 
дифференцированных систем – пищеварительную, выделительную, нервную, половую и 
мышечную. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Кроме этого, жидкость 
придает телу упругость, играет роль гидроскелета и обеспечивает обмен веществ между 
внутренними органами. 

Пищеварительная система представлена в виде сквозной трубки, которая 
начинается ротовым отверстием, окруженным кутикулярными губами, на переднем 
конце тела, а заканчивается – анальным отверстием на заднем конце тела. 
Пищеварительная трубка состоит из трех отделов – переднего, среднего и заднего. У 
остриц имеется бульбус – расширение пищевода. 

Нервная система состоит из головных ганглиев, окологлоточного кольца и 
отходящих от него нервных стволов – спинного, брюшного и двух боковых. Наиболее 
развиты спинной и брюшной нервные стволы. Между стволами имеются 
соединительные перемычки. Органы чувств развиты очень слабо, представлены 
осязательными бугорками и органами химического чувства. 

Выделительная система построена по типу протонефридиев, но количество 
выделительных клеток гораздо меньше. Функцией выделения обладают также особые 
фагоцитарные клетки, которые накапливают продукты обмена веществ и инородные 
тела, попавшие в полость тела. 

У круглых червей появляется раздельнополость. Половые органы имеют 
трубчатое строение. У самки они обычно парные, у самца – непарные. Мужской половой 
аппарат состоит из семенника, семяпровода, который переходит в семяизвергательный 
канал. Он открывается в заднюю кишку. Женский половой аппарат начинается парными 
яичниками, далее идут два яйцевода в виде трубок и парные матки, которые соединяются 
в общее влагалище. Размножение круглых червей только половое. 

Количество клеток, входящих в состав тела круглых червей, всегда ограничено. 
Поэтому они имеют небольшие возможности в плане роста и регенерации. 
Медицинское значение имеют представители только одного класса – собственно 



Круглые черви. Выделяют биогельминтов, которые развиваются с участием 
промежуточных хозяев, и геогельминтов, сохранивших связь с внешней средой (их яйца 
или личинки развиваются в почве). 

2. Круглые черви – паразиты человека Аскарида 

Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides) – возбудитель аскаридоза. 
Заболевание распространено практически повсеместно. Вид аскариды человеческой 
близок по морфологии к свиной аскариде, которая встречается в Юго-Восточной Азии, 
где может легко заражать человека, а человеческая аскарида – свиней. 

Человеческая аскарида – это крупный геогельминт, самки которого достигают в 
половозрелом состоянии длины 40 см, а самцы – 20 см. Тело аскариды цилиндрическое, 
сужено к концам. У самца задний конец тела спирально закручен на брюшную сторону. 

Зрелые яйца паразита имеют овальную форму, окружены толстой многослойной 
оболочкой, бугристые. Имеют желтовато-коричневый цвет, размеры до 60 мкм. 

Аскарида человеческая – это геогельминт, который паразитирует почти 
исключительно у человека. Оплодотворенные яйца выводятся из организма человека с 
фекалиями и для дальнейшего развития должны попасть в почву. Яйца созревают при 
высокой влажности, наличии кислорода и оптимальной температуре 24–25 °C через 2–3 
недели. Они резистентны к действию неблагоприятных факторов окружающей среды 
(могут сохранять жизнеспособность в течение 6 лет и более). 

Человек заражается аскаридами чаще всего через немытые овощи и фрукты, на 
которых находятся яйца. В кишечнике человека из яйца выходит личинка, которая 
проделывает сложные миграции по организму человека. Она прободает стенку 
кишечника, проникает сначала в вены большого круга кровообращения, потом через 
печень, правое предсердие и желудочек попадает в легкие. Из капилляров легких она 
выходит в альвеолы, затем в бронхи и трахею. Это вызывает формирование кашлевого 
рефлекса, что способствует попаданию паразита в глотку и вторичному заглатыванию со 
слюной. Попав в кишечник человека повторно, личинка превращается в половозрелую 
форму, которая способна размножаться и живет около года. Число аскарид, 
одновременно паразитирующих в кишечнике одного человека, может достигать 
нескольких сотен или даже тысяч. При этом одна самка за сутки дает до 240 000. яиц. 

Патогенное действие. Общая интоксикация продуктами жизнедеятельности 
аскарид, которые весьма токсичны. Развиваются головная боль, слабость, сонливость, 
раздражительность, снижаются память и работоспособность. Инвазия большим 
количеством аскарид может привести к развитию механической кишечной 
непроходимости, аппендицита, закупорке желчных протоков (при этом развивается 
механическая желтуха), в печени могут образовываться абсцессы. Известны случаи 
атипичной локализации аскарид в ухе, горле, печени, сердце. При этом необходимо 
срочное хирургическое вмешательство. Мигрирующие личинки вызывают разрушение 
ткани легкого и формирование очагов гнойной инфекции. 

Диагностика. 
Обнаружение яиц аскариды человеческой в фекалиях 

больного. Профилактика 
1. Личная. Соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье овощей, ягод, 

фруктов, короткая стрижка ногтей, под которыми могут быть яйца паразита. 
2. Общественная. Санитарно-просветительская работа. Запрет удобрения огородов 

и ягодников фекалиями, не прошедшими специальной обработки. 
Острица 
Острица детская (Enterobius vermicularis) – возбудитель энте-робиоза. Заболевание 

повсеместно распространено, чаще встречается в детских коллективах (отсюда и 
название). 

Острица – мелкий червь белого цвета. Половозрелые самки достигают в длину 10 



мм, самцы – 2–5 мм. Тело прямое, заостренное кзади. Задний конец тела самца 
спирально закручен. Яйца острицы бесцветные и прозрачные, овальной формы, 
несимметричные, уплощенные с одной стороны. Размеры яиц – до 50 мкм. 

Острица паразитирует только в организме человека, где половозрелая особь 
локализуется в нижних отделах тонкого кишечника, питаясь его содержимым. Смены 
хозяев не происходит. Самка со зрелыми яйцами ночью выходит их заднепроходного 
отверстия и откладывает в складках ануса огромное количество яиц (до 15000.), после 
чего погибает. Ползание паразита по коже вызывает зуд. 

Характерно, что яйца достигают инвазионной зрелости уже через несколько часов 
после откладывания. Лица, болеющие энтеробиозом, во сне расчесывают зудящие места, 
при этом под ногти попадает огромное количество яиц. 

С рук они заносятся самим же больным в рот (возникает аутореинвазия) или 
рассеиваются по поверхности белья и предметам. При проглатывании яиц они попадают 
в тонкий кишечник, где быстро развиваются половозрелые паразиты. 
Продолжительность жизни взрослой острицы составляет 56–58 суток. Если за это время 
не произошло нового самозаражения, наступает самоизлечение человека. 

Патогенное действие. За счет зуда промежности у детей часто возникают плохой 
сон, недосыпание, раздражительность, ухудшение самочувствия, часто снижается 
успеваемость в школе. При проникновении паразита в червеобразный отросток 
возможно воспаление последнего, т. е. развитие аппендицита (что бывает чаще, чем при 
аскаридозе). 

Так как паразиты располагаются на поверхности слизистой тонкого кишечника, 
возможны ее воспаление и нарушение целостности стенки кишки. Эффект отнятия пищи 
чаще всего не развивается, так как паразит имеет малые размеры и не требует такого 
количества питательного материала, как, например, ленточные черви. 

Диагностика 
Диагноз ставится на основании обнаружения яиц острицы в материале с 

перианальных складок и при обнаружении паразитов, выползающих из ануса. В 
испражнениях больных энтеробиозом острицы и их яйца чаще всего отсутствуют. 

Профилактика 
1. Личная. Тщательное соблюдение правил личной гигиены, санитарное 

просвещение населения. Тщательное мытье рук, особенно перед едой и после сна, 
короткая стрижка ногтей. Больным детям на ночь нужно надевать трусики, которые 
утром тщательно стирать и проглаживать (острицы не выносят высоких температур). 

2. Общественная. Регулярное обследование детей (особенно в организованных 
коллективах) и персонала, работников предприятий общественного питания на 
энтеробиоз. 

Власоглав 
Власоглав человеческий (Trichocephalus trichiurus) – возбудитель трихоцефалеза. 

Заболевание имеет довольно широкое, практически повсеместное распространение. 
Возбудитель локализуется в нижних отделах тонкого кишечника (преимущественно в 
слепой кишке), верхних отделах толстого кишечника. 

Половозрелая особь власоглава имеет в длину до 3–5 см. Передний конец 
туловища значительно уже заднего и нитевидно вытянут. В нем находится только 
пищевод. Задний конец тела самца спирально закручен и утолщен. В нем расположены 
половая система и кишечник. Яйца власоглава по форме напоминают бочонки, на концах 
имеются крышки в виде пробок. Яйца светлые, прозрачные, длиной до 50 мкм. 
Продолжительность жизни паразита составляет до 6 лет. 

Власоглав паразитирует только в организме человека. Смены хозяев не 
происходит. Это типичный геогельминт, который развивается без миграции (в отличие 
от аскариды человеческой). Для дальнейшего развития яйца гельминта с фекалиями 
человека долж-ны попасть во внешнюю среду. Развиваются они в почве в условиях 



повышенной влажности и достаточно высокой температуры. Яйца достигают 
инвазионности уже через 3–4 недели после попадания в почву. В яйце формируется 
личинка. Заражение человека происходит при проглатывании яиц, содержащих личинки 
власоглава. Это возможно при употреблении загрязненных яйцами овощей, ягод, 
фруктов или другой пищи, а также воды. 

В кишечнике человека под действием пищеварительных ферментов оболочка яйца 
растворяется, из него выходит личинка. Половой зрелости паразит достигает в 
кишечнике человека через несколько недель после заражения. 

Патогенное действие. Паразит располагается в кишечнике, где питается кровью 
человека. Содержимое кишечника он не поглощает, в связи с этим выведение этого 
паразита из организма человека довольно сложное и требует от врача особой 
настойчивости (препараты, вводимые перорально, не действуют на паразита). Передний 
конец тела власоглава довольно глубоко погружается в стенку кишки, что может в 
значительной степени нарушать ее целостность и вызывать воспаление. Происходит 
интоксикация организма человека продуктами жизнедеятельности паразита: появляются 
головные боли, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, сонливость, 
раздражительность. Нарушается функция кишечника, возникают боли в животе, могут 
быть судороги. Так как паразит питается кровью, может возникать малокровие (анемия). 
Часто развивается дисбактериоз. При массивной инвазии власоглавы могут вызвать 
воспалительные изменения в червеобразном отростке (аппендиците). 

Диагностика 
Обнаружение яиц власоглава в фекалиях больного 

человека. Профилактика. 

1. Личная. Соблюдения правил личной гигиены, тщательное мытье овощей, ягод и 
фруктов. 

2. Общественная. Санитарно-просветительская работа с населением, 
благоустройство общественных уборных и предприятий общественного питания. 

Трихинелла 
Трихинелла (Trichinella spiralis) – возбудитель трихинеллеза. Заболевание 

эпизодически встречается повсеместно на всех континентах и во всех климатических 
зонах, но существуют определенные природные очаги. В России почти все случаи 
трихинеллеза встречались в зоне лесов, что говорит о том, что заболевание является 
природно-очаговым и связано с определенными видами животных, которые на данной 
территории являются природным резервуаром паразита. 

Локализация. Личинки трихинелл обитают в поперечно-полосатой мускулатуре, а 
половозрелые особи – в тонком кишечнике, где залегают между ворсинок, передним 
концом тела проникая в лимфатические капилляры. 

Морфологически трихинелла – это очень мелкий паразит: самки имеют в длину до 
2,5– 3,5 мм, а самцы – 1,4–1,6 мм. 

Жизненный цикл. Трихинелла – это типичный биогельминт, жизненный цикл 
которого связан только с организмом хозяина. Попадание в окружающую среду для 
дальнейшего развития и заражения вовсе не обязательно. Кроме организма человека, 
трихинеллы паразитируют у свиней, крыс, кошек и собак, волков, медведей, лис и 
многих других диких и домашних млекопитающих. Любое животное, в организме 
которого живут трихинеллы, одновременно является и промежуточным, и 
окончательным хозяином. 

Распространение заболевания обычно происходит при поедании животными 
зараженного мяса. Проглоченные личинки в кишечнике быстро достигают половой 
зрелости в тонком кишечнике хозяина. 

После оплодотворения в кишечнике самцы быстро погибают, а самки на 
протяжении 2 месяцев рождают около 1500–2000 живых личинок, после чего также 
гибнут. Личинки пробуравливают стенку кишки, проникают в лимфатическую систему, 



затем с током крови разносятся по всему организму, но оседают преимущественно в 
определенных группах мышц: диафрагме, межреберных, жевательных, дельтовидных, 
икроножных. Период миграции обычно составляет 2–6 недель. Проникнув в мышечные 
волокна (часть которых при этом погибает), личинки спирально закручиваются и 
инкапсулируются (оболочка обызвествляется). В таких плотных капсулах личинки могут 
жить несколько десятков лет. 

Человек заражается при употреблении мяса животных, пораженных 
трихинеллезом. Термическое воздействия на мясо при обычной кулинарной обработке не 
оказывает губительного влияния на паразита. 

Патогенное действие. Клинические проявления заболевания различны: от 
бессимптомного течения до летального исхода, что зависит в первую очередь от 
количества личинок в организме. Инкубационный период – 5—45 дней. Наблюдается 
общее токсико- аллергическое действие на организм (воздействие продуктов 
жизнедеятельности паразита и развитие реакций иммунной системы на него). Важно 
механическое влияние паразита на мышечные волокна, что отражается на работе мышц. 

Диагностика 
Анамнестически – употребление мяса диких животных или непроверенного мяса. 

Исследование биоптата мышц на наличие паразита. Применяются иммунологические 
реакции. 

Профилактика 
Термическая обработка мяса. Не следует употреблять в пищу не проверенное 

ветеринарной службой мясо. Санитарный надзор в свиноводстве, проверка свинины. 
Анкилостома (кривоголовка) 
Кривоголовка двенадцатиперстной кишки (Ancylostoma duode-nale) – возбудитель 

анкилостомидоза. Заболевание распространено повсеместно в зонах субтропического и 
тропического климата с высокими температурами и влажностью. Имеются случаи 
возникновения очагов заболевания в зонах умеренного климата при условиях 
повышенной влажности почвы и ее загрязнения фекалиями. 

Анкилостомы – это паразиты червеобразной формы красноватого цвета. Самка 
имеет длину 10–18 мм, самцы – 8—10 мм. Передний конец загнут на спинную сторону 
(отсюда и название). На головном конце паразита имеется ротовая капсула с 4 
хитиновыми зубами. Яйца кривоголовки овальные, прозрачные, с притупленными 
полюсами, размерами до 60 мкм. 

Продолжительность жизни паразита – 4–5 лет. В организме человека обитает в 
тонком кишечнике (преимущественно в двенадцатиперстной кишке). 

Относится к геогельминтам, которые в организме человека проходят миграцию 
(подобно аскариде). Паразитирует только у человека. Оплодотворенные яйца с 
фекалиями попадают в окружающую среду, где при благоприятных условиях через сутки 
из них выходят личинки, называемые рабдитными. Они неинвазионны. Личинки активно 
питаются фекалиями и гниющими органическими веществами и два раза линяют. После 
этого личинка приобретает инвазионность (это филяриевидные личинки). В организм 
человека они могут попасть через рот с загрязненной пищей и водой. Но чаще всего 
личинки активно внедряются через кожу. Так как заражение происходит в основном при 
соприкосновении с почвой, чаще всего заражаются лица тех профессий, которые связаны 
с землей (это землекопы, огородники, шахтеры и др.). 

В организме человека происходит миграция личинок. Сначала они проникают из 
кишечника в кровеносные сосуды, оттуда в сердце и легкие. Поднимаясь по бронхам и 
трахее, они проникают в глотку, вызывая развитие кашлевого рефлекса. Повторное 
заглатывание личинок со слюной приводит к тому, что они вновь попадают в кишечник, 
где поселяются в двенадцатиперстной кишке. 

Своей ротовой капсулой кривоголовка захватывает небольшой участок слизистой 
оболочки и, повреждая ее ворсинки, питается кровью. Паразиты выделяют 



антикоагулянтные вещества, которые препятствуют свертыванию крови, поэтому могут 
возникать кишечные кровотечения. 

Патогенное действие. Возникает интоксикация организма продуктами 
жизнедеятельности паразита. Возможно развитие массивных (за счет длительности) 
кишечных кровотечений, которые приводят к выраженной анемии. Возможно развитие 
аллергии на паразита. Появляются боли в животе, расстройства пищеварения, головные 
боли, слабость, утомляемость. Дети могут заметно отставать в развитии. При отсутствии 
должного лечения возможен летальный исход. 

Диагностика 
Обнаружение личинок и яиц в фекалиях 

больного. Профилактика. 
1. Личная. Не следует ходить без обуви по земле в тех районах, где распространен 

анкилостомидоз. 
2. Общественная. Раннее выявление и лечение больных анкило-стомидозом. В 

шахтах должна проводиться борьба с паразитами. Все шахтеры должны иметь фляги с 
чистой водой. 

Ришта 
Ришта (Dragunculus medinensis) – возбудитель драгункулеза. Заболевание широко 

распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом (в Ираке, Индии, 
экваториальной Африке и др.). Раньше встречалось только в Средней Азии. 

Паразит имеет нитевидную форму, длина самки – от 30 до 150 см при толщине 1–
1,7 мм, самец – только до 2 см длиной. 

Жизненный цикл паразита связан со сменой хозяев и водной средой. 
Окончательный хозяин – человек, а также обезьяна, иногда – собака и другие дикие и 
домашние млекопитающие. Промежуточный хозяин – рачки-циклопы. У человека 
паразит локализуется в подкожной жировой клетчатке преимущественно нижних 
конечностей. Описаны случаи нахождения ришт под серозной оболочкой желудка, 
пищевода, мозговыми оболочками. 

Самки ришты живородящие. Над передним концом тела самки образуется 
огромный пузырь, заполненный серозной жидкостью. При этом возникает нарыв, 
человек ощущает сильнейший зуд. Он проходит при соприкосновении кожи с водой. При 
опускании ног в воду пузырь лопается, из него выходит огромное количество живых 
личинок. Их дальнейшее развитие возможно при попадании в организм циклопов, 
которые этих личинок заглатывают. В теле циклопа личинки превращаются в 
микрофиллярии. При питье зараженной воды окончательный хозяин может проглотить 
циклопа с микрофилляриями. В желудке этого хозяина циклоп переваривается, а 
микрофиллярия ришты попадает сначала в кишечник, где прободает его стенку и 
проникает в кровоток. С током крови они заносятся в подкожную жировую клетчатку, 
где достигают половой зрелости примерно через 1 год и начинают производить личинок. 

Развитие паразита в организме зараженных людей происходит синхронно (с 
интервалом в 1 год). Личинки появляются у самок примерно в одинаковое время у всех 
носителей паразита. Этим достигается одновременное заражение большого количества 
циклопов, что повышает вероятность проникновения паразита в организм 
окончательного хозяина в условиях засушливого климата с редкими дождями. 

Патогенное действие. В местах расположения паразита появляются сильный зуд и 
отвердение кожи. Если паразит расположен рядом с суставом, нарушается его 
подвижность: больной не может ходить. Возникают болезненные язвы и нарывы на коже, 
которые могут осложняться вторичной инфекцией. Паразит оказывает также 
общетоксическое и аллергическое действие на человека за счет выделения в кровь 
продуктов своего обмена. 

Диагностика. При типичной локализации паразита до образования язв на коже 
возможно визуальное обнаружение половозрелых форм, которые имеют вид извитых, 



хорошо заметных валиков под кожей. При атипичной локализации (например в серозных 
и мозговых оболочках) требуется постановка иммунологических проб. 

Профилактика. 
1. Личная. Не следует пить нефильтрованную и некипяченую воду из открытых 

водоемов в очагах заболевания. 
2. Общественная. Своевременное выявление и лечение больных, охрана мест 

водоснабжения, организация водопроводов в общественных местах. 
Есть старинная поговорка: «Если попьет святой воды в Бухаре, прорвется и у него 

ришта на ноге». Круглые черви – биогельминты 
Биогельминты – это паразиты, которые развиваются при участии промежуточных 

хозяев. Среди круглых червей только относительно небольшая группа паразитов 
нуждается в переносчиках, т. е. передается трансмиссивно. Все они встречаются в 
тропическом и субтропическом климате. Относятся к семейству Fil-lariodea и вызывают 
сходные заболевания – филляриатозы. 

Роль основного хозяина выполняют человек, человекообразные обезьяны и другие 
млекопитающие. Переносчики – кровососущие насекомые (комары, мошки, слепни, 
мокрецы). 

Половозрелые особи (филлярии) обитают в тканях внутренней среды. Они 
рождают личинки (микрофиллярии), которые периодически поступают в кровь и лимфу. 
При укусе кровососущим насекомым личинки поступают в его желудок, оттуда – в 
мышцы, где достигают инвазионности и переходят в хоботок насекомого. При укусе 
основного хозяина переносчик заражает его паразитом в инвазионной стадии. Так как в 
организме переносчиков происходит и развитие паразита, он одновременно является и 
промежуточным хозяином (они всегда специфичны для каждого вида филлярий). 

Выход филлярий в кровяное русло всегда сочетается со временем максимальной 
активности переносчика. Если переносчиками являются комары, личинки выходят в 
кровоток вечером и ночью, если слепни, то они выходят преимущественно днем и утром. 
Когда филлярии переносятся мокрецами или мошками, выход паразита лишен 
периодичности, так как жизнедеятельность мокрецов определяется в основном 
влажностью. 

Основные виды филлярий – паразитов человека. 
1. Wuchereria banctofti. Встречается в экватариальной Африке, Азии, Южной 

Америке. Переносчики – комары. Окончательный хозяин – человек, а также обезьяны. В 
их организме паразиты локализуются в лимфоузлах и сосудах, вызывая застой крови и 
лимфы, появляются слоновость, аллергизация. 

2. Brugia malayi. Распространена в Юго-Восточной Азии. Переносчики – комары. 
Окончательный хозяин – человек, а также высшие обезьяны, кошачьи. Локализация и 
патогенное действие такие же, как у Wuchereria banctofti. 

3. Oncocerca volvulus. Встречается в экваториальной Африке, Центральной, 
Северной и Южной Америке. Переносчики – мошки. Окончательный хозяин – человек. 
В организме паразиты локализуются под кожей груди, головы, конечностей, вызывают 
образование болезненных узелков. При локализации в области глаз возможна слепота. 

4. Loa loa. Распространена в Западной Африке. Переносчики – слепни. 
Окончательный хозяин – человек, а также обезьяны. Локализация в организме: под 
кожей и слизистыми оболочками, где возникают болезненные узелки и нарывы. 

5. Mansonella. Встречается в Центральной и Южной Америке. Переносчики – 
мокрецы. Окончательный хозяин – человек, в организме которого паразит локализуется 
в жировой ткани, под серозными оболочками, в брыжейке кишечника. 

6. Acantocheilonema. От предыдущего заболевания отличается ареалом паразита: 
это Южная Америка, экваториальная Африка. 

Диагностика обнаружение в крови микрофиллярий. Кровь нужно брать в то время 
суток, когда обнаружение паразита вероя-нее всего. 



Профилактика. 
Борьба с переносчиками. Раннее выявление и лечение больных. 



 

ЛЕКЦИЯ № 8. Тип Членистоногие 

1. Разнообразие и морфология членистоногих 

К членистоногим Arthropoda относится более 1 500 000 млн видов. Наибольшее 
медицинское значение имеют представители классов Паукообразные (их изучает 
арахнология) и Насекомые (их изучает энтомология), изучением патогенного действия 
которых занимается раздел медицинской паразитологии – арах-ноэнтомология. Среди 
представителей этих классов встречаются постоянные и временные паразиты человека, 
промежуточные хозяева других паразитов, переносчики инфекционных и паразитарных 
заболеваний, ядовитые и опасные для человека виды (скорпионы, пауки и др.). Класс 
Ракообразные содержит лишь некоторые виды, которые являются промежуточными 
хозяевами для некоторых гельминтов (например, сосальщиков). 

Ароморфозы типа Членистоногие: 
1) наружный скелет; 
2) членистые конечности; 
3) поперечно-полосатая мускулатура; 
4) обособление и специализация мышц. 
Тип Членистоногие включает в себя подтипы Жабернодыща-щие (медицинское 

значение имеет класс Ракообразные), Хелице-ровые (класс Паукообразные) и 
Трахейнодышащие (класс Насекомые). 

В классе Паукообразные медицинское значение имеют представители отрядов 
скорпионы (Scorpiones), Пауки (Arachnei) и Клещи (Acari). 

Морфология 
Для членистоногих характерна трехслойность тела, т. е. развитие из трех 

зародышевых листков. Имеются билатеральная симметрия и гетерономная членистость 
тела (сегменты тела имеют разное строение и выполняемые функции). Характерно 
наличие метамерно расположенных членистых конечностей. Тело состоит из сегментов, 
которые формируют три отдела – голову, грудь и брюшко. Некоторые виды имеют 
единую головогрудь, у других сливаются все три отдела. Членистые конечности 
работают по принципу рычага. Имеется наружный хитиновый покров, который 
выполняет защитную роль и предназначен для прикрепления мышц (наружный скелет). 
В силу нерастяжимости хитинизиро-ванной кутикулы рост членистоногих связан с 
линькой. У высших ракообразных хитин пропитан солями кальция, у насекомых – 
белками. Полость тела – миксоцель, образуется в результате слияния первичной и 
вторичной эмбриональных полостей. 

Характерно наличие пищеварительной, выделительной, дыхательной, 
кровеносной, нервной, эндокринной и половой систем. 

Пищеварительная система имеет три отдела – передний, средний и задний. 
Заканчивается анальным отверстием. В среднем отделе имеются сложные 
пищеварительные железы. Передний и задний отделы имеют кутикулярную выстилку. 
Характерно наличие сложно устроенного ротового аппарата. 

Выделительная система у разных видов построена по-разному. Представлена 
видоизмененными метанефридиями (зелеными или коксальными железами) или 
мальпигиевыми сосудами. 

Строение органов дыхания зависит от той среды, где обитает животное. У водных 
представителей – это жабры, у наземных видов – мешковидные легкие или трахеи. 
Жабры и легкие являются видоизмененными конечностями, трахеи – впячиваниями 
покровов. 

Кровеносная система незамкнутая. На спинной стороне тела имеется 



пульсирующее сердце. Кровь переносит только питательные вещества, но не кислород. 
Нервная система построена из головного нервного узла, окологлоточных 

комиссур и брюшной нервной цепочки из частично сросшихся нервных узлов. Самые 
крупные ганглии – подглоточ-ный и надглоточный – расположены на переднем конце 
тела. Прекрасно развиты органы чувств – обоняния, осязания, вкуса, зрения, слуха, 
органы равновесия. 

Имеются эндокринные железы, которые, как и нервной система, играют 
регуляторную 

роль. 
Большинство представителей типа раздельнополы. Выражен половой диморфизм. 
Размножение только половое. Развитие прямое или непрямое, в последнем 

случае – с полным или неполным метаморфозом. 

2. Клещи 

Относятся к подтипу Хелицеровые, классу Паукообразные. Представители этого 
отряда имеют несегментированное тело овальной или шаровидной формы. Оно покрыто 
хитинизирован-ной кутикулой. Имеется 6 пар конечностей: 2 первые пары (хелицеры и 
педипальпы) сближены и образуют сложно устроенный хоботок. Педипальпы также 
выполняют функцию органов осязания и обоняния. Остальные 4 пары конечностей 
служат для передвижения, это ходильные ножки. 

Пищеварительная система приспособлена к питанию полужидкой и жидкой 
пищей. В связи с этим глотка паукообразных служит сосательным аппаратом. Имеются 
железы, которые вырабатывают слюну, застывающую при укусе клеща. 

Дыхательная система состоит из листовидных легких и трахей, которые 
открываются на боковой поверхности тела отверстиями – стигмами. Трахеи образуют 
систему разветвленных трубочек, которые подходят ко всем органам и несут кислород 
непосредственно к ним. 

Кровеносная система у клещей построена наименее просто по сравнению с 
другими паукообразными. У них она либо отсутствует вовсе, либо состоит из 
мешковидного сердца с отверстиями. 

Нервная система характеризуется высокой концентрацией составляющих ее 
частей. У некоторых видов клещей вся нервная система сливается в один головогрудный 
ганглий. 

Все паукообразные являются раздельнополыми. При этом половой диморфизм 
выражен довольно ярко. 

Развитие клещей протекает с метаморфозом. Половозрелая самка откладывает 
яйца, из которых вылупляются личинки, имеющие 3 пары ног. Также у них нет стигм, 
трахей и полового отверстия. После первой линьки личинка превращается в нимфу, у 
которой есть 4 пары ног, но, в отличие от взрослой стадии (имаго), у нее все еще 
недоразвиты половые железы. В зависимости от вида клеща может наблюдаться одна 
нимфальная стадия или несколько. После последней линьки нимфа превращается в 
имаго. 

Среди клещей есть свободноживущие виды, которые являются хищниками. Есть 
виды, которые являются паразитами человека, животных и растений. Многие болезни 
культурных растений вызываются клещами различных видов. Некоторые клещи 
приспособились к проживанию в человеческом жилище. Это домашние клещи. Другие 
клещи приспособились к временному эктопа-разитизму (т. е. к обитанию на поверхности 
тела человека и других животных). Однако большую часть своей жизни они все же 
проводят в естественной среде обитания, поэтому эти виды не претерпели глубокой 
дегенерации строения. К ним можно отнести представителей семейств Иксодовые и 
Аргазовые. 

Небольшая часть видов приспособилась к постоянному паразитизму на человеке. 



Именно они и претерпели наиболее глубокую дегенерацию строения и адаптацию к 
паразитизму. К ним относятся чесоточный зудень (возбудитель чесотки) и железница 
угревая, которая обитает в сальных железах и фолликулах кожи. 

Чесоточный зудень 
Чесоточный зудень (Sarcoptes scabiei) – возбудитель чесотки человека (scabies). 

Относится к постоянным паразитам человека, в организме которого обитает в роговом 
слое эпидермиса. Заболевание распространено повсеместно, так как паразит неразрывно 
связан с человеком. Близкие виды могут вызывать также чесотку у домашних и диких 
животных, но строгой специфичности по отношению к хозяину они не имеют, поэтому 
на человеке могут паразитировать чесоточные зудни собак, кошек, лошадей, свиней, 
овец, коз и др. Они живут недолго, но вызывают характерные изменения на коже. 

Размеры паразита микроскопические: длина самки – до 0,4 мм, самца – около 0,3 
мм. Все тело покрыто щетинками разной длины, на конечностях имеются присоски. 
Конечности сильно редуцированы. Ротовой аппарат приспособлен к прогрызанию ходов 
в коже человека, куда самка откладывает яйца (до 50 штук за всю жизнь, которая длится 
до 15 суток). Здесь же протекает и метаморфоз (за 1–2 недели). Для проникновения в 
кожу паразит выбирает самые нежные места: межпальцевые промежутки, половые 
органы, подмышечные впадины, живот. Длина хода, который проделывает самка, 
достигает 2–3 мм (самцы ходов не делают). Когда клещи перемещаются в толще кожи, 
они раздражают нервные окончания, что вызывает нестерпимый зуд. Деятельность 
клещей усиливается к ночи. При расчесывании ходы клещей вскрываются. Личинки, 
яйца и взрослые клещи при этом рассеиваются по белью больного и окружающим 
предметам, что может способствовать заражению здоровых лиц. Заразиться чесоткой 
можно при пользовании личной одеждой, постельным бельем и вещами больного 
человека. 

Диагностика 
Поражения этими клещами очень характерны. На коже обнаруживаются прямые 

или извитые полоски грязно-белого цвета. На одном их конце можно найти пузырек, в 
котором находится самка. Его содержимое можно перенести на предметное стекло и 
микроскопировать в капле глицерина. 

Профилактика 
Соблюдение правил личной гигиены, поддержание чистоты тела. Раннее 

выявление и лечение больных, дезинфекция их белья и личных вещей, санитарное 
просвещение. Санитарный надзор за общежитиями, общественными банями и др. 

Железница угревая 

Железница угревая (Demodex folliculorum) – возбудитель де-модекоза. Обитает в 
сальных железах, волосяных фолликулах кожи лица, шеи и плеч, располагаясь группами. 
У ослабленных людей, склонных к аллергии, паразит может активно размножаться. При 
этом происходит закупорка протоков желез и развивается массивная угревая сыпь. 

У здоровых людей с хорошим иммунитетом заболевание может протекать 
бессимптомно. Расселение паразита происходит при пользовании общим бельем и 
предметами личной гигиены. 

Диагностика 
Выдавленное содержимое железы или волосяного фолликула микроскопируют на 

предметном стекле. Можно обнаружить взрослого паразита, личинку, нимфы и яйца. 
Профилактика 
Соблюдение правил личной гигиены. Лечение основного заболевания, 

вызывающего ослабление иммунитета. Выявление и лечение больных. 

3. Клещи – обитатели жилища человека 

Эти клещи приспособились к обитанию в человеческом жилище, где находят себе 
пропитание. Представители этой группы клещей очень мелкие, обычно меньше 1 мм. 



Ротовой аппарат грызущего типа: хелицеры и педипальпы приспособлены к захвату и 
измельчению пищи. Эти клещи могут активно передвигаться по жилью человека в 
поисках пищи. 

К этой группе клещей можно отнести мучного и сырного клещей, а также так 
называемых домашних клещей – постоянных обитателей человеческого дома. Питаются 
они пищевыми запасами: мукой, зерном, копченым мясом и рыбой, сушеными овощами 
и фруктами, слущенными частицами эпидермиса человека, спорами плесневых грибков. 

Все эти виды клещей могут представлять для человека определенную опасность. 
Во- первых, они могут проникать с воздухом и пылью в дыхательные пути человека, где 
вызывают заболевание акаридоз. Появляются кашель, чихание, першение в горле, часто 
рецидивирующие простудные заболевания и повторные пневмонии. Кроме этого, клещи 
этой группы могут попадать с испорченными пищевым продуктами в желудочно-
кишечный тракт, вызывая тошноту, рвоту, расстройство стула. Некоторые виды этих 
клещей приспособились к обитанию в условиях бескислородной среды толстого 
кишечника, где могут даже размножаться. Клещи, которые поедают пищевые продукты, 
портят их и делают несъедобными. Кусая человека, они могут вызывать развитие 
контактных дерматитов (воспалений кожи), которые носят названия зерновой чесотки, 
чесотки бакалейщиков и др. 

Меры борьбы с клещами, обитающими в пищевых продуктах, заключаются в 
понижении влажности и температуры в тех помещениях, где они хранятся, так как эти 
факторы играют большую роль в развитии и размножении клещей. Особый интерес в 
последнее время вызывает так называемый домашний клещ, который стал постоянным 
обитателем большинства человеческих домов. 

Обитает он в домашней пыли, матрацах, на постельном белье, в диванных 
подушках, на шторах и т. д. Наиболее известный представитель группы домашних 
клещей – это Dermatophagoi-des pteronyssinus. Он имеет чрезвычайно малые размеры (до 
0,1 мм). В 1 г домашней пыли может быть обнаружено от 100 до 500 особей этого вида. 
В матраце одной двуспальной кровати может обитать одновременно популяция, 
насчитывающая до 1 500 000 особей. 

Патогенное действие этих клещей заключается в том, что они вызывают 
сильнейшую аллергизацию организма человека. При этом особое значение имеют 
аллергены хитинового покрова тела клеща и его фекалии. Исследования показали, что 
клещи домашней пыли играют важнейшую роль в развитии бронхиальной астмы. Кроме 
того, они могут вызвать развитие контактных дерматитов у лиц с повышенной 
чувствительностью кожи. 

Борьба с клещами домашней пыли сотоит в как можно более частой влажной 
уборке помещений, использовании пылесоса. Рекомендуется замена подушек, одеял, 
матрацев из натуральных материалов синтетическими, в которых клещи обитать не могут. 

4. Семейство Иксодовые клещи 

Все иксодовые клещи являются временными кровососущими эктопаразитами 
человека и животных. Временный хозяин, на котором они питаются, называется 
хозяином- прокормителем. Это довольно крупные клещи (их размер до 2 см в 
зависимости от степени насыщения). Характерной особенностью этих клещей является 
то, что покровы тела и пищеварительная система самки сильно растяжимы. Это 
позволяет им питаться редко (иногда раз в жизни), но помногу. Ротовой аппарат 
приспособлен для прокалывания кожи и высасывания крови. Хоботок имеет гипостом: 
длинный уплощенный вырост, на котором расположены острые, направленные кзади 
зубцы. Хелицеры зазубрены с боковых сторон. С их помощью на коже хозяина 
образуется ранка, в которую погружается гипостом. При укусе в ранку вводится слюна, 
которая застывает вокруг хоботка. Так клещ может плотно прикрепляться к телу хозяина 
и обитать на нем долгое время (иногда до 1 месяца). 



У самки хитиновый щиток покрывает не более половины поверхности тела, 
поэтому они могут поглощать значительное количество крови. Самцы же покрыты 
нерастяжимым хитиновым щитком полностью. Иксодовые клещи обладают 
значительной плодовитостью, которая противостоит их массовой гибели в период 
голодания и отсутствия хозяина- прокормителя. После питания самка откладывает в 
землю (норы мелких грызунов, трещины почвы, лесную подстилку) до 20 000 яиц. Но до 
половозрелого состояния из них доживает лишь небольшое число. Из яйца вылупляется 
личинка, которая питается обычно однократно на мелких млекопитающих (грызунах, 
насекомоядных). Затем сытая личинка падает на землю, линяет и превращается в нимфу. 
Она крупнее предыдущей стадии и питается на зайцах, белках, крысах. После линьки она 
превращается в половозрелую особь – имаго. Взрослый клещ сосет кровь крупных 
домашних и диких млекопитающих (лис, волков, собак) и человека. 

Чаще всего клещ во время развития меняет трех хозяев, на каждом из которых он 
питается только один раз. 

Многие иксодовые клещи пассивно подстерегают своих хозяев, но в таких местах, 
где встреча максимально вероятна: на концах веточек на высоте до 1 м по тропкам, где 
передвигаются животные. Однако некоторые виды способны совершать активные 
поисковые движения. 

Многие иксодовые клещи являются переносчиками возбудителей опасных 
заболеваний человека и животных. Среди этих заболеваний наиболее известны клещевой 
весенне-летний энцефалит (это вирусное заболевание). Вирусы размножаются в 
организме клеща и накапливаются в слюнных железах и яичниках. При укусе вирусы 
попадают в ранку (происходит трансмиссивная передача вируса). При откладывании яиц 
вирусы передаются последующим поколениям клещей (трансовариальная передача – 
через яйца). 

Среди иксодовых клещей в качестве переносчиков и природных резервуаров 
заболеваний имеют значение следующие виды: таежный клещ (Ixodes persulcatus), 
собачий клещ (Ixodes ricinus), клещи рода Dermatocenter (пастбищный клещ) и Hyalomma 

5. Представители семейства Иксодовые клещи. Морфология, патогенное 

значение 

Длина клещей – 1—10 мм. Описано около 1000 видов иксо-довых клещей. 
Плодовитость – до 10 000, у некоторых видов – до 30 000 яиц. Являются переносчиками 
возбудителей клещевого энцефалита, клещевого сыпного тифа, туляремии, 
геморрагической лихорадки, ку-лихорадки, а также пироплазмозов домашних животных. 

Собачий клещ 

Собачий клещ (Ixodes ricinus) встречается по всей Евразии в смешанных и 
лиственных лесах, кустарниковых зарослях. 

Поддерживает существование в природе очагов туляремии среди грызунов, от 
которых заболевание передается человеку и домашним животным. 

Тело клеща овальное, покрыто эластичной кутикулой. Самцы достигают длины 
2,5 мм, их окраска коричневая. Голодная самка также имеет коричневое тело. По мере 
насыщения кровью цвет изменяется от желтого до красноватого. Длина голодной самки – 
4 мм, сытой – до 11 мм в длину. На спинной стороне имеется щиток, который у самцов 
покрывает всю спинную строну. У самок, личинок и нимф хитиновый щиток небольшой 
и покрывает лишь участок передней части спины. На остальных частях тела покровы 
мягкие, что обеспечивает возможность значительного увеличения объема тела при 
поглощении крови. Цикл развития длительный – до 7 лет. 

Собачий клещ паразитирует на многих диких и домашних животных (в том числе 
на собаках) и человеке; присасывается к хозяину на несколько суток. Помимо того, что 
он является переносчиком возбудителя туляремии, он еще вызывает и местное 



раздражающее действие, кусая хозяина. При инфицировании ранки могут возникать 
тяжелые гнойные осложнения вследствие присоединения бактериальной инфекции. 

Таежный клещ 
Таежный клещ (Ixodes persulcatus) распространен в таежной зоне Евразии от 

Дальнего Востока до гор Центральной Европы (в том числе на европейской части 
России). Он является переносчиком возбудителя тяжелого вирусного заболевания – 
таежного клещевого энцефалита. Этот вид наиболее опасен для человека, так как чаще 
других нападает на него. 

По морфологии таежный клещ схож с собачьим. Отличается лишь некоторыми 
особенностями строения и более коротким циклом развития (2–3 года). 

Таежный клещ паразитирует на многих млекопитающих и птицах, что 
поддерживает циркуляцию вируса энцефалита. Основным природным резервуаром 
вируса таежного энцефалита являются бурундуки, ежи, полевки и другие мелкие 
грызуны, птицы. Из домашних животных клещи чаще всего нападают на коз. Это связано 
с особенностями пищевого поведения коз: они предпочитают продираться через 
кустарник. При этом на их шерсть попадают клещи. Сами козы болеют клещевым 
энцефалитом в легкой форме, но передают вирус человеку с молоком. 

Таким образом, для вируса клещевого энцефалита характерны трансмиссивный 
(через переносчика-клеща при кровососании) и трансовариальный (самкой через яйца) 
пути передачи. 

Другие иксодовые клещи 
В степной и лесной зонах обитают представители рода Derma-tocenter. Их 

личинки и нимфы питаются кровью мелких млекопитающих (в основном грызунов). 
Dermatocenter pictus (населяет лиственные и смешанные леса) и Dermatocenter marginatus 
(обитает в степной зоне) являются переносчиками возбудителя туляремии. В теле клещей 
возбудители обитают годами, поэтому очаги болезни существуют до сих пор. 
Dermatocenter marginatus переносит также возбудителя бруцеллеза, который поражает 
мелкий и крупный рогатый скот, свиней и человека. 

Dermatocenter nuttalli (обитает в степях Западной Сибири и в Забайкалье) 
поддерживает существование в природе очагов клещевого сыпного тифа (возбудитель – 
спирохеты). 

6. Представители семейства Аргазовые клещи. Морфология, цикл развития 

Представители семейства Аргазовые клещи являются обитателями естественных и 
искусственных закрытых помещений. Они поселяются в норах и логовищах животных, 
пещерах, жилых и нежилых постройках (преимущественно из глины). Клещи 
распространены главным образом в странах с теплым и жарким климатом, часто 
встречаются в Закавказье и Средней Азии. 

В отличие от иксодовых клещей ротовой аппарат у аргазовых клещей расположен 
на вентральной стороне тела и не выступает вперед. Хитиновый щиток на спинной 
стороне отсутствует. Вместо него имеются многочисленные хитиновые бугорки и 
выросты, поэтому наружные покровы тела сильно растяжимы. По краю тела проходит 
широкий рант. Длина голодных клещей – 2—13 мм. 

Условия обитания этих клещей более благоприятные, чем у иксодовых, поэтому 
они погибают не в таких количествах. В связи с этим самки откладывают меньшее число 
яиц (до 1000, в одной кладке – до 200). В течение жизни паразиты питаются несколько 
раз и каждый раз на новом хозяине. Это связано с тем, что местообитание этих клещей 
животные посещают редко. Сосание длится от 3 до 30 мин. 

Так как питание самки не такое обильное, яиц у нее созревает меньше. Но 
аргазовые клещи способны их откладывать несколько раз в течение всей жизни. 
Убежище этих клещей может не посещаться хозяевами очень долго, поэтому клещи 
могут не питаться годами – до 11 лет, используя те запасы крови, которые они получили 



от предыдущего хозяина. В связи с этим цикл раз-вития может затягиваться на долгое 
время – до 20–28 лет. 

В цикле развития аргазовых клещей происходит смена нескольких поколений 
нимф: нимфы 1, нимфы 2, нимфы 3 (иногда и более), и лишь затем следует имаго. Если 
хозяин на какой-либо фазе не появляется в убежище, развитие приостанавливается. 
Заселение новых убежищ происходит очень медленно. 

Типичный представитель – поселковый клещ (Ornithodorus papillipes). Он является 
переносчиком возбудителей клещевого возвратного энцефалита – спирохет рода Borrelia 
Спирохеты размножаются в кишечнике клещей, а затем проникают во все внутренние 
органы (в том числе в яичники), что важно для трансо-вариальной передачи спирохет 
последующим поколениям клещей. Попадание спирохет в организм человека происходит 
через хоботок при укусе, а также при попадании на кожу фекалий и продуктов выделения 
клещей. 

Поселковый клещ имеет темно-серую окраску. Длина самки – 8 мм, самца – до 6 
мм. Питается на грызунах, летучих мышах, жаворонках, а также на домашних животных 
– собаках, крупном рогатом скоте, лошадях, кошках и др. Взрослые особи могут 
голодать до 15 лет. 

Профилактика клещевого возвратного энцефалита. 
1. Личная. Защита от нападения клещей: не спать и не лежать в пещерах и 

зданиях, где предположительно могут быть клещи, использование индивидуальные 
отпугивающие средства против этих паразитов. 

2. Общественная. Уничтожение клещей и грызунов, которые являются их 
переносчиками, снос и сжигание старых глинобитных помещений, заселенных 
клещами. 



 

ЛЕКЦИЯ № 9. Класс Насекомые (тип Членистоногие, подтип 

Трахейнодышащие) 

1. Морфология, физиология, систематика 

Класс Насекомые является самым многочисленным классом животных и 
насчитывает более 1 млн видов. Тело насекомых делят на три отдела: голову, грудь и 
брюшко. Покровы тела представлены одним слоем клеток гиподермы, выделяющих на 
своей поверхности органическое вещество – хитин. Хитин образует плотный панцирь, 
защищающий тело насекомых, а также служащий местом прикрепления мышц, выполняя 
функцию наружного скелета. На голове насекомых находятся органы чувств – усики и 
глаза, а также сложный ротовой аппарат, строение которого зависит от способа питания: 
грызущий, лижущий, сосущий, колюще-сосущий и др. Грудь насекомых включает три 
сегмента, каждый из которых несет по одной паре ходильных ног, строение которых у 
разных видов различно и зависит от способа передвижения и двигательной активности. 
Конечности, лежащие вблизи ротового отверстия, несут осязательные щетинки, 
выполняющие функцию органа обоняния, служат для захватывания и перетирания пищи. 
Брюшко конечностей не имеет. Кроме того, у большинства сво-бодноживущих 
насекомых на груди имеются две пары крыльев. 

Мускулатура насекомых развита хорошо и состоит из поперечно-полосатых 
мышечных волокон, формирующих отдельные мышцы. ЦНС состоит из головного 
ганглия, окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Полость тела у 
насекомых смешанная (миксоцель), образованная слиянием первичной и вторичной 
полостей тела. Органы дыхания насекомых – трахеи. Органы пищеварения состоят из 
передней, средней и задней кишок. Передняя и задняя кишка имеют хитиновую 
выстилку. Передняя кишка разделяется на глотку, зоб и жевательный желудок. Средняя 
кишка служит для переваривания и всасывания пищи. Органы выделения представлены 
мальпигиевыми сосудами, лежащими в полости тела и открывающимися в кишечник на 
границе средней и задней кишок. Кровеносная система незамкнутая и не выполняет 
функцию газообмена. Насекомые имеют на спинной стороне сердце, состоящее из 
нескольких камер, снабженных клапанами. Насекомые – раздельнополые животные. 
Развитие насекомых происходит с метаморфозом – неполным, когда из яйца вылупляется 
личинка, похожая на взрослую особь, или полным, когда онтогенез включает в себя 
стадию куколки. 

Насекомых, имеющих медицинское значение, делят на: 
1) синантропные виды, не являющиеся паразитами; 
2) временных кровососущих паразитов; 
3) постоянныых кровососущих паразитов; 
4) тканевых и полостных личиночных паразитов. Особенности насекомых, 

способствовавшие их широкому распространению: 
1) способность к полету, позволяющая быстро осваивать новые территории; 
2) большая подвижность и разнообразие движений, связанные с развитой 

мускулатурой; 
3) хитиновый покров, выполняющий в первую очередь защитную функцию; 
4) разнообразие способов размножения (половое размножение, партеногенез 

различных видов); 
5) высокая плодовитость и способность к массовому размножению; 
6) разнообразие способов постэмбрионального развития; 



7) высокая выживаемость. 



 

2. Отряд Вши 

У человека паразитируют два вида вшей: вошь человеческая и вошь лобковая 
(площица). Вид Вошь человеческая представлен двумя подвидами: Вошь головная и 
Вошь платяная. 

Вошь платяная встречается в странах с холодным и умеренным климатом. 
Лобковая вошь встречается реже, но распространена во всех климатических 

поясах. 
Она обитает на лобке, в подмышечных впадинах, реже – на бровях, ресницах, в 

бороде. 
Наличие у человека платяной и головной вши называется педикулезом, 

паразитирование лобковой вши называют фтириазом. 
Общими признаками для всех видов вшей являются малые размеры, упрощенный 

цикл развития (развитие с неполным метаморфозом), конечности, приспособленные к 
фиксации на коже, волосах и одежде человека, ротовой аппарат колюще-сосущего типа; 
крылья отсутствуют. 

Вошь платяная – самая крупная, достигает размеров до 4,7 мм. Платяная и 
головная вши имеют четко разграниченные голову, грудь и брюшко. У лобковой вши 
грудь и брюшко слились. Платяная вошь живет около 50 суток, головная – до 40, а 
лобковая – до 30. Головная и платяная вши питаются кровью человека 2–3 раза в сутки, 
а лобковая – почти непрерывно, малыми порциями. Самки платяной и головной вшей 
откладывают до 300 яиц за всю жизнь, лобковой – до 50 яиц. Яйца вшей (так называемые 
гниды) мелкие, продолговатой формы, белого цвета, фиксируются на волосах или 
волокнах одежды. Они очень устойчивы к механическим и химическим воздействиям. 

Слюна вшей токсична. В месте укуса вши она вызывает чувство зуда и жжения, у 
некоторых людей может вызывать аллергические реакции. На месте укусов остаются 
мелкоточечные кровоизлияния (петехии). Зуд в месте укуса заставляет человека 
расчесывать кожу до образования ссадин, которые могут инфицироваться и 
нагнаиваться. При этом волосы на голове склеиваются, спутываются, и образуется 
колтун. 

Лобковая вошь является только паразитом и не переносит заболеваний. Головная 
и платяная вши являются специфическими переносчиками возбудителей возвратного и 
эпидемического сыпного тифа, волынской лихорадки. Возбудители возвратного тифа 
размножаются и созревают в полости тела вшей, заражение человека происходит при 
раздавливании вшей и попадании их гемолимфы в ранку от укуса или в ссадины после 
расчесов. Возбудители эпидемического сыпного тифа и волынской лихорадки 
размножаются в толще кишечной стенки вшей, выделяясь во внешнюю среду с 
фекалиями. Заражение человека этими заболеваниями происходит при попадании 
фекалий вшей с возбудителями в дефекты кожи или на слизистые оболочки глаз и 
дыхательных путей. 

Профилактика 
Соблюдение правил личной гигиены, особенно в местах большого скопления 

людей. Для лечения применяют наружные и внутренние средства: мази и шампуни, 
содержащие инсектициды, а также лекарственные препараты, принимаемые 

внутрь. В борьбе с уже имеющимся педикулезом применяют обработку белья в 
дезинфекционных камерах и коротко подстригают волосы больных. 

3. Отряд Блохи 

Для всех представителей отряда Блохи характерны малые размеры тела (1–5 мм), 
сплющенность его с боков, способствующая передвижению среди шерсти животного- 



хозяина, наличие на поверхности тела щетинок, растущих в направлении спереди назад. 
Задние ноги у блох удлиненные, прыгательные. Лапки всех ног пятичленные, хорошо 
развитые, заканчиваются двумя коготками. Голова маленькая, на голове короткие усики, 
перед которыми располагается по одному простому глазку. Ротовой аппарат блох 
приспособлен для прокалывания кожи и высасывания крови животного-хозяина. 

Прокол кожи осуществляется зазубренными жвалами. Желудок блох способен 
значительно увеличиваться. Самцы блох мельче самок. Оплодотворенные самки с силой 
выбрасывают яйца порциями по несколько штук так, что яйца не остаются на шерсти 
животного, а падают на землю в его норе. Из яйца появляется безногая, но очень 
подвижная червеобразная личинка с хорошо развитой головой. Для дальнейшего 
развития личинка нуждается в достаточной влажности, поэтому она зарывается в землю 
или мусор в гнезде или норе хозяина. Личинка питается разлагающимися органическими 
остатками, в том числе остатками непереваренной крови, содержащейся в испражнениях 
взрослых блох. Блохи относятся к насекомым с полным превращением. Выросшая 
личинка окружает себя паутинным коконом, снаружи покрывающимся пылью и 
песчинками, и окукливается в нем. Куколка у блох типичная свободная. Вышедшая из 
куколки взрослая блоха подкарауливает животное-хозяина. В связи с паразитическим 
образом жизни у блох отсутствуют крылья, орган зрения редуцирован. Наиболее 
известными представителями отряда Блох и являются блоха крысиная и блоха 
человеческая. Эти виды питаются соответственно кровью крыс и человека, но при 
отсутствии своих хозяев могут паразитировать на любых других животных. Блоха 
крысиная обитает в крысиных норах, человеческая – в труднодоступных местах жилища 
человека (в щелях, трещинах пола, за плинтусами). В местах своего обитания самки блох 
откладывают яйца, из которых затем развиваются червеобразные личинки. Некоторое 
время они питаются органическими веществами, в том числе фекалиями взрослых блох, 
через 3–4 недели окукливаются и превращаются во взрослых блох. 

Человека блохи кусают ночью. Токсические вещества их слюны вызывают 
сильный зуд. 

Блохи являются переносчиками возбудителей чумы. Они кусают животное-
носителя и 

вместе с кровью всасывают бактерии чумы. В желудке блохи бактерии очень 
активно размножаются, образуя пробку из чумных палочек – чумной блок. Из-за того, 
что пробка занимает весь объем желудка блохи, новые порции крови уже не вмещаются. 
Голодная блоха делает многократные попытки кровососания. Кусая здоровое животное 
или человека, в первую очередь блоха отрыгивает в ранку чумную пробку. В кровь 
хозяина поступает большое количество возбудителей, чему способствует расчесывание 
места укуса. Природными резервуарами чумы служат крысы, суслики, хорьки и др. 
Грызуны являются источниками и других инфекций: туляремии, крысиного сыпного 
тифа. 

4. Особенности биологии развития комаров рода Аnopheles, Аеdеs, Culex 

Для комаров (отряд Двукрылые, подотряд Длинноусые) характерными внешними 
чертами являются тонкое тело, длинные ноги и маленькая головка с ротовым аппаратом 
хоботкового типа. Комары распространены повсеместно, особенно в зонах теплого 
влажного климата. Комары являются переносчиками более 50 заболеваний. Комары – 
представители родов Culex и ncdcs (немалярийные) являются переносчиками 
возбудителей японского энцефалита, желтой лихорадки, сибирской язвы, представители 
рода nnopheles (малярийные комары) – переносчики малярийного плазмодия. 
Немалярийные и малярийные комары отличаются друг от друга на всех стадиях 
жизненного цикла. 

Все комары откладывают яйца в воду или влажную почву около водоемов. Яйца 
комаров рода nnopheles располагаются на поверхности воды по одному, каждое яйцо 



имеет два воздушных поплавка. Их личинки располагаются под водой параллельно ее 
поверхности, на предпоследнем членике они имеют два дыхательных отверстия. Куколки 
имеют форму запятых, развиваются под поверхностью воды и дышат кислородом через 
дыхательные рожки в виде широких воронок. Взрослые комары рода nnopheles, сидя на 
предметах, поднимают тело вверх, а головку держат книзу, образуя острый угол с 
поверхностью. По обеим сторонам от их хоботка располагаются равные ему по длине 
нижнечелюстные щупики. Комары родов Culex и Аеdes откладывают яйца, 
располагающиеся в воде группами. Личинки в воде лежат под углом к ее поверхности и 
на предпоследнем членике имеют длинный дыхательный сифон. Куколки также имеют 
вид запятой, но их дыхательные рожки имеют форму тонких цилиндрических трубочек. 
Нижнечелюстные щупики взрослых комаров едва достигают трети длины хоботка. Сидя 
на предметах, комары держат тело параллельно их поверхности. 

Малярийный комар является окончательным хозяином, а человек – 
промежуточным хозяином простейшего малярийного плазмодия (тип споровиков). Цикл 
развития малярийного плазмодия состоит из трех частей: 

1) шизогония – бесполое размножение путем множественного деления; 
2) гаметогония – половое размножение; 

3) спорогония – образование специфических для споровиков форм (спорозоитов). 
Прокалывая кожу здорового человека, инвазионный комар вводит в его кровь 
слюну, 
содержащую спорозоиты, которые внедряются в клетки печени гаметоциты. Там 

они превращаются сначала в трофозоиты, затем в шизонты. 
Шизонты делятся путем шизогонии с образованием мерозоитов. Эта стадия цикла 

называется предэритроцитарной шизогонией и соответствует инкубационному периоду 
болезни. Острый период болезни начинается с момента внедрения мерозоитов в 
эритроциты. 

Здесь мерозоиты тоже превращаются в трофозоиты и шизонты, которые делятся 
шизогонией с образованием мерозоитов. Оболочки эритроцитов разрываются, и 
мерозоиты попадают в кровь и внедряются в новые эритроциты, где цикл повторяется 
заново в течение 48 или 72 часов. При разрыве эритроцитов вместе с мерозоитами в 
кровь поступают токсичные продукты обмена веществ паразита и свободный гем, 
вызывающие приступы малярийной лихорадки. Часть мерозоитов превращается в 
незрелые половые клетки – га-метоциты. Созревание гамет возможно только в организме 
комара. 



 

ЛЕКЦИЯ № 10. Ядовитые животные 

1. Ядовитые паукообразные 

Класс Паукообразные включает в себя пауков, скорпионов, фаланг, клещей. К 
ядовитым паукообразным относят таких пауков, как тарантул и каракурт, а также всех 
скорпионов. 

Ядовитые паукообразные питаются живой добычей, в основном насекомыми. 
Прокалывая своими хелицерами хитиновые покровы насекомого, пауки вводят внутрь яд 
вместе с пищеварительными соками, обеспечивающими частичное переваривание 
добычи вне организма паука и облегчающими ее высасывание. Таким образом, 
пищеварение у пауков смешанное, наружно-внутреннее. Скорпионы парализуют свою 
добычу с помощью яда из специальных желез, расположенных на их хвосте – последнем 
брюшном членике (у скорпионов и грудь, и брюшко разделены на членики). 

Отряд Скорпионы 
В мире насчитывается более 1500 видов скорпионов, из них в России встречается 

13–15 видов. 
Скорпионы разных видов живут как в местах с влажным климатом, так и в 

песчаных пустынях. Скорпионы – ночные животные. Питаются скорпионы пауками, 
сенокосцами, многоножками и другими беспозвоночными и их личинками, используя яд 
только для обездвиживания жертвы. При длительном отсутствии пищи у скорпионов 
наблюдается каннибализм. Самка скорпиона за один раз рождает 15–30 детенышей. 
Освободившись от плодных оболочек, детеныши через 20–30 минут забираются на тело 
матери и остаются там 10–12 дней. 

Строение ядовитого аппарата скорпионов. На членистой гибкой метасоме (хвосте) 
имеется анальная лопасть, заканчивающаяся ядовитой иглой. Размеры иглы и формы ее 
варьируют у разных видов. В анальной лопасти находятся две ядовитые железы, протоки 
которых открываются вблизи вершины иглы двумя маленькими отверстиями. Каждая 
железа имеет овальную форму и сзади постепенно суживается в длинный выводной 
проток, который проходит внутри иглы. Стенки железы складчатые, и каждая железа 
окружена изнутри и сверху толстым слоем поперечных мышечных волокон. При 
сокращении этих мышц секрет выбрасывается наружу. Отряд Пауки 

К отряду Пауки относится около 27 000 видов, большая часть которых имеет 
ядовитый аппарат. Наиболее опасными для человека на территории России являются 
каракурт и тарантул. 

Строение ядовитого аппарата. Передняя пара конечностей пауков хелицеры 
предназначена для защиты и умерщвления добычи. Хелицеры находятся впереди рта на 
брюшной стороне головогруди и имеют вид коротких, но мощных двучленистых 
придатков. Рассматриваемые представители группы ядовитых пауков характеризуются 
вертикальным расположением основных члеников хелицер перпендикулярно главной 
оси тела. Толстый основной членик хелицер у основания заметно утолщен. На вершине у 
внешнего края он сочленен с острым когтевидно изогнутым конечным члеником, 
который двигается только в одной плоскости и может складываться подобно лезвию 
ножа в борозду на основном членике. Края бороздки вооружены хитиновыми зубцами. 
На конце когтевидного членика открываются протоки двух ядовитых желез, лежащих 
или в основных члениках, или заходящих в головогрудь. Ядовитые железы представлены 
большими цилиндрическими мешками с характерной исчерченностью, которая зависит 
от наличия наружной мускулатурной мантии и косых спиральных волокон. От передних 
концов желез отходят тонкие выводные потоки. 



 

2. Ядовитые позвоночные 

Существует около 5000 видов ядовитых позвоночных животных. Они содержат в 
организме постоянно или периодически вещества, токсичные для особей других видов. В 
малых дозах яд, попавший в организм другого животного, вызывает болезненные 
расстройства, в больших дозах – смерть. Одни виды ядовитых животных имеют особые 
железы, вырабатывающие яд, другие содержат токсические вещества в тех или иных 
органах и тканях. У некоторых видов имеется ранящий аппарат, способствующий 
введению яда в тело врага или жертвы. У многих животных (змеи) ядовитые железы 
связаны с ротовыми органами, и яд вводится в тело жертвы при укусе или уколе в случае 
защиты или нападения. У позвоночных, имеющих ядовитые железы, но не имеющих 
специального аппарата для введения яда в тело жертвы, например земноводных 
(саламандры, тритоны, жабы), железы расположены в различных участках кожи; при 
раздражении животного яд выделяется на поверхность кожи и действует на слизистые 
оболочки хищника. Ядовитые рыбы 

Известно около 200 видов рыб, имеющих ядовитые колючки или шипы. Ядовитые 
рыбы делятся на активно-ядовитых и пассивно-ядовитых. 

Активно-ядовитые рыбы обычно ведут малоподвижный образ жизни, 
подкарауливая свою добычу. Одна из наиболее опасных ядовитых рыб – скат-хвостокол 
– встречается по всему побережью Мирового океана. Чаще всего страдают от уколов 
скатов рыбаки, аквалангисты и просто купающиеся. Однако скаты практически никогда 
не используют свой шип для нападения. Укол вызывает сильную боль, слабость, потерю 
сознания, диарею, судороги, нарушение дыхания. Укол в грудь или живот может 
закончиться летально. 

Ядовитые амфибии: саламандры, жабы, лягушки 
Чаще ядовитыми бывают амфибии, обитающие в тропическом климате. В 

джунглях Южной Америки водится лягушка – кокой, яд которой является самым 
сильным из известных органических ядов. 

Ядовитые рептилии 
Для ядовитых змей характерно наличие ядоносных зубов и желез, 

вырабатывающих яд. Ядовитые железы являются парным образованием и располагаются 
по обеим сторонам головы позади глаз, покрытые височными мышцами. Их выводные 
каналы открываются у основания ядоносных зубов. 

По форме и расположению зубов змеи делятся условно на три группы. 
1. Гладкозубые (ужы, полозы). Не ядовиты. Зубы однородные, гладкие, лишены 

каналов. 
2. Заднебороздчатые (кошачья и ящерная змеи). Ядовитые зубы расположены на 

заднем конце верхней челюсти с желобком на задней поверхности. В основании 
желобка открывается проток железы, вырабатывающей яд. Не представляют для 
человека особой опасности, так как их ядоносные зубы расположены глубоко в пасти; 
ввести свой яд в человека эти змеи не могут. 

3. Переднебороздчатые (гадюка, кобра). Ядоносные зубы расположены в переднем 
отделе верхней челюсти. На передней поверхности имеются борозды для стока яда. 

Укусы приводят к отравлению организма, нередко опасному для жизни человека. 
Зубы ядовитых змей подвижны и в закрытой пасти лежат продольно над языком. 

При раскрытии пасти они приподнимаются и принимают отвесное по отношению к 
челюсти положение. При укусе зубы вонзаются в добычу. Змея устремляется вперед, 
чтобы освободиться. Вследствие этого между пораженной областью и зубами образуется 
пространство, достаточное для стока яда. 



 

ЛЕКЦИЯ № 11. Экология 

1. Предмет и задачи экологии 

Экология – это наука о взаимоотношениях организмов, сообществ между собой и 
с окружающей средой. Задачи экологии как науки: 

1) изучение взаимоотношений организмов и их популяций с окружающей средой; 
2) исследование действия среды на строение, жизнедеятельность и поведение 

организмов; 
3) установление зависимости между средой и численностью популяции; 
4) исследование взаимоотношений между популяциями разных видов; 
5) изучение борьбы за существование и направления естественного отбора в 

популяции. 
Экология человека – комплексная наука, изучающая закономерности 

взаимоотношений человека с окружающей средой, вопросы народонаселения, 
сохранения и развития здоровья, совершенствование физических и психических 
возможностей человека. 

Среда обитания человека по сравнению со средой обитания других живых 
существ – очень сложное переплетение взаимодействующих естественных и 
антропогенных факторов, причем этот набор в разных местах резко различается. 

У человека имеется 3 среды обитания: 
1) природная; 
2) социальная; 
3) техногенная. 
Критерий качества среды обитания человека – состояние его здоровья. 
В отличие от всех других существ человек имеет двойственный характер с точки 

зрения экологии: с одной стороны, человек является объектом различных факторов 
среды (солнечный свет, другие существа), с другой – человек сам является 
экологическим (антропогенным) фактором. 

2. Общая характеристика среды обитания людей. Экологический кризис 

Среда – это совокупность факторов и элементов, воздействующих на организм в 
месте его обитания. Любое живое существо живет в условиях постоянного изменения 
факторов среды, приспосабливаясь к ним и регулируя свою жизнедеятельность в 
соответствии с этими изменениями. Живые организмы существуют как подвижные 
системы, открытые потоку энергии и информации из окружающей среды. На нашей 
планете живые организмы освоили четыре основные среды обитания, каждая из которых 
отличается совокупностью специфических факторов и элементов, воздействующих на 
организм. Жизнь возникла и распространилась в водной среде. Впоследствии живые 
организмы вышли на сушу, овладели воздушной средой, заселили почву. Природная 
среда представляет человеку условия обитания и ресурсы для жизнедеятельности. 
Развитие хозяйственной деятельности человека улучшает условия его существования, но 
требует увеличения расходования природных, энергетических и материальных ресурсов. 
В ходе промышленного и сельскохозяйственного производства образуются отходы, 
которые в совокупности с самими производственными процессами нарушают и 
загрязняют биогеоценозы, постепенно ухудшая условия обитания человека. 

Биологические факторы, или движущие силы эволюции, являются общими для 
всей живой природы, в том числе и для человека. К ним относят наследственную 
изменчивость и естественный отбор. 



Приспособление организмов к воздействию факторов окружающей среды 
называется адаптацией. Способность к адаптации – одно из важнейших свойств живого. 
Выживают только приспособленные организмы, приобретающие в процессе эволюции 
признаки, полезные для жизни. Эти признаки закрепляются в поколениях благодаря 
способности организмов к размножению. 

Пути воздействия человека на природу. Экологический кризис 
Человек как антропогенный фактор оказывает огромное влияние на 

природу. Изменения среды в результате воздействия антропогенных факторов: 
1) изменение структуры земной поверхности; 
2) изменение состава атмосферы; 
3) изменение круговорота веществ; 
4) изменение качественного и количественного состава флоры и фауны; 
5) парниковый эффект; 
6) шумовое загрязнение; 
7) военные действия. 
Нерациональная деятельность человека привела к нарушениям всех компонентов 

биосферы. Атмосфера 
Основные источники загрязнения – автомобили и промышленные предприятия. 

Ежегодно в атмосферу выбрасывается 200 млн тонн угарного и углекислого газа, 150 млн 
тонн оксидов серы, 50 млн тонн оксидов азота. Кроме того, в атмосферу выбрасывается 
большое количество мелкодисперсных частиц, образующих так называемый 
атмосферный аэрозоль. За счет сжигания угля в атмосферу поступают ртуть, мышьяк, 
свинец, кадмий в количествах, превышающих их вовлечение в круговорот веществ. В 
воздух поднимается большое количество пыли в экологически грязных районах, которая 
задерживает 20–50 % солнечного света. Повышение концентрации углекислого газа в 
атмосфере, возросшее за последние 100 лет на 10 %, препятствует тепловому излучению 
в космическое пространство, вызывая парниковый эффект. 

Гидросфера 
Основной причиной загрязнения водного бассейна является сброс неочищенных 

сточных вод промышленных и коммунальных предприятий, а также 
сельскохозяйственных угодий. Смыв в реки минеральных удобрений и ядохимикатов 
служит причиной ухудшения качества питьевой воды и гибели многих видов водных 
животных. Возрастает уровень загрязненности Мирового океана с речным стоком, 
атмосферными осадками, добычей нефти на океанском шельфе. В воду попадает 
огромное количество свинца, нефти и нефтепродуктов, бытовых отходов, пестицидов. 

Литосфера 
Плодородный слой почвы формируется длительное время, а благодаря 

выращиванию сельскохозяйственных культур из почвы ежегодно изымаются десятки 
миллионов тонн калия, фосфора и азота – основных элементов питания растений. 
Истощения почвы не происходит, если вносятся органические и минеральные удобрения. 
Если же не проводится подкормка растений и не соблюдается севооборот, то 
плодородный слой сокращается до минимума. Неблагоприятное воздействие оказывает и 
искусственное орошение почв, так как чаще всего происходит заболачивание или 
засоление поверхностного слоя почвы. В числе антропогенных изменений почвы 
большое значение имеет эрозия – разрушение и снос верхнего плодородного слоя почвы. 
Трактор К-700 за один сезон превращает в пыль слой почвы, на образование которого 
требуется 5 лет. Существует ветровая и водная эрозия. Водная эрозия наиболее 
разрушительна, развивается при неправильной обработке земли. 

Экологический кризис 
Экологический кризис – это нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или 

необратимые явления в биосфере, вызванные деятельностью человека. По степени 
угрозы для жизни человека и развития общества различают неблагоприятную 



экологическую ситуацию, экологическое бедствие и экологическую катастрофу. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
  

ВКР является заключительной учебной деятельностью студента, в которой он само-
стоятельно принимает решения и затем публично их защищает. Поэтому в процессе вы-
полнения ВКР выпускник должен проявить творческую активность, инициативу, само-
стоятельность и чувство ответственности за принятые решения, правильность всех вычис-
лений и оформление ВКР в соответствии с требованиями. 

Цель выполнения ВКР:  
обобщение, систематизация, закрепление и расширение, проверка теоретических 

знаний и практических навыков по специальности и применение этих знаний при решении 
конкретных профессиональных задач;  

развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении разрабатываемых 
в ВКР проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы по специ-
альности;  

выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-
мендации в исследуемой области. 

Задачи ВКР: 
самостоятельная работа студента; 
обоснование актуальности, практической значимости работы; 
закрепление и совершенствование компетенций при выполнении ВКР; 
отражение современного уровня развития науки и производства. 
При выполнении ВКР студент должен показать, опираясь на полученные знания, 

умения и полученные навыки: 
 сформированные компетенции;  
способность самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности;  
навыки постановки проблемы, ее самостоятельного обсуждения, анализа возмож-

ных вариантов ее решения;  
способность грамотно излагать специальную информацию, аргументировать и за-

щищать свою точку зрения;   
умение самостоятельного квалифицированного библиографического поиска, изу-

чения и анализа литературы по теме;   
систематизация и закрепление знаний, умений обучающихся при решении кон-

кретных практических задач; 
умение написания профессионально грамотного текста и оформления его в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям;  
использование в работе современных технологий. 
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2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- быть актуальной (иметь теоретическое обоснование актуальности изучаемой про-

блемы в современных условиях хозяйственной деятельности); 
- иметь новизну и практическую значимость; 
- представлять самостоятельное исследование, демонстрирующее способность вы-

пускника сопоставлять и оценивать различные точки зрения, решать профессиональные 
проблемы, делать на основе анализа литературы, других источников по теме соответст-
вующие обобщения, выводы и вносить предложения; 

- грамотное оформление. 
Текст ВКР должен демонстрировать: 
- знакомство автора с литературой вопроса; 
- умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, делать 

ссылки на использованные источники; 
- умение собирать, обобщать, анализировать нормативные документы, практические 

материалы, полученные в результате собственного исследования в организации; 
- достоверность и конкретность изложения фактических и экспериментальных дан-

ных о работе организации; 
- обоснование выводов и предложений по результатам исследования, их конкрет-

ный характер, практическую ценность для решения исследуемых проблем; 
- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 
- четкость и логичность изложения мыслей, доказательность целесообразности и 

эффективности предлагаемых решений; 
- приемлемый уровень языковой грамотности. 

 
3. Выбор, согласование и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

  
Выбор темы ВКР осуществляется студентом по согласованию с руководителем.    

При выборе темы ВКР необходимо исходить из:  
актуальности проблемы и значимости ее для практической деятельности;  
соответствия современному состоянию и перспективам развития изучаемой облас-

ти; 
потребностей развития и совершенствования деятельности конкретной организа-

ции;  
интересов, склонностей студента, а также перспектив его будущей профессиональ-

ной деятельности. 
При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, так 

как имеется возможность наиболее полно собрать необходимый материал для ВКР. 
Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения студентов. Студент может предложить 
свою тему (в соответствие с содержанием одного или нескольких профессиональных мо-
дулей), обосновав целесообразность ее разработки. Тема ВКР может являться продолже-
нием тем, ранее представленных студентом в рамках курсовых работ (проектов). 

В случае выполнения ВКР проектного характера допускается выполнение работы 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

После выбора темы, согласования ее с руководителем, студент подает заявление на 
имя заведующего кафедрой об утверждении темы ВКР (Приложение 1). 

Закрепление тем ВКР за обучающимися, назначение руководителей и консультан-
тов по отдельным частям ВКР оформляется приказом по университету. Следует иметь в 
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виду, что тема, утвержденная приказом по университету, изменению не подлежит. 
Исключение могут составить лишь случаи возникновения объективных непреодолимых 
препятствий к ее разработке. Изменение темы ВКР осуществляется по заявлению студента 
и представления заведующего кафедрой. 

По утвержденным темам ВКР руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого студента, которые оформляются на типовом бланке (Приложение 
2). Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назна-
чение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, пример-
ное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материа-
лов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над вы-
полнением курсовой работы (проекта) 

 
4. Руководство выпускной квалификационной работой  

 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет выпус-

кающая кафедра в лице руководителя. Руководитель: 
выдает задание на выполнение ВКР; 
помогает студенту с выбором темы и разработкой плана работы; 
оказывает помощь студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 
консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 
оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы, справочных мате-

риалов, других источников по теме; 
систематически контролирует ход работы над ВКР в соответствии с установлен-

ным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 
проверяет и оценивает ВКР; 
дает отзыв на законченную работу; 
консультирует студентов при подготовке к публичной защите в рамках ГИА подго-

товка презентации, доклада для защиты ВКР. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 сту-

дентов-выпускников. 
В обязанности консультанта ВКР входят:  
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
В период выполнения ВКР руководителями по отельным частям (разделам) ВКР 

проводятся групповые и индивидуальные консультации.  
 

5. Структура и содержание, оформление выпускной квалификационной работы 
  
Структура и содержание ВКР определяются профилем специальности, целями и 

задачами ВКР, и может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоре-
тический, проектный характер. Содержание ВКР должно отражать основные виды про-
фессиональной деятельности по специальности (соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей).  

Предлагаемая студентам тематика ВКР охватывает широкий круг вопросов, поэто-
му структура каждой работы может уточняться студентом с руководителем, исходя из ин-
тересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информа-
ции и т. п. 
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Структурные элементы ВКР перечислены ниже в порядке их расположения и 
брошюровки. 

1. Титульный лист (Приложение 3). 
2. Сопроводительные документы к ВКР: 
2.1. Задание на выполнение ВКР. 
2.2. Отзыв руководителя (Приложение 4). 
2.3. Рецензия (Приложение 5). 
3. Содержание (Приложение 6). 
4. Введение. 
5. Основная часть работы. 
6. Заключение. 
7. Список использованных источников (Приложение 7). 
8. Приложения.  
Титульный лист должен содержать все необходимые идентификационные призна-

ки, в частности, название работы, указание автора работы, руководителя. 
Сопроводительные документы подшиваются следом за титульным листом работы, 

но в общей нумерации страниц ВКР они не учитываются и порядковые номера на них не 
ставятся. 

Содержание работы помещают после сопроводительных документов. В содержа-
нии работы указывается перечень всех глав и параграфов ВКР, а также номера страниц, с 
которых начинается каждый из них (точно по тексту). Заголовки содержания должны точ-
но повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, после-
довательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.  

При этом надо иметь в виду, что названия глав и параграфов не должны дублиро-
вать друг друга, а также наименование темы работы. Каждая глава должна раскрывать 
часть темы, каждый параграф главы – часть содержания главы. 

Введение, заключение, список использованных источников включают в содержа-
ние, но не нумеруют. 

Выполнение ВКР рекомендуется начинать с написания введения. Естественно, в 
процессе исследования первичный текст введения будет меняться, иногда очень сущест-
венно. Но это не отрицает необходимости на начальном этапе поставить перед собой за-
дачи, отражаемые во введении.  

Введение в общем случае имеет следующую структуру:  
актуальность и практическую значимость выбранной темы;  
формулировка цели и определение конкретных задач (они найдут отражение в со-

держании работы);  
выбор объекта и предмета ВКР;  
круг рассматриваемых проблем; 
структура ВКР. 
Во введении следует коротко сформулировать актуальность темы ВКР. Актуаль-

ность определяется как значимость, важность и приоритетность выбранной темы ВКР 
среди других тем. Она должна подтверждаться положениями и доводами, свидетельст-
вующими в пользу практической значимости решения проблем и вопросов, исследуемых в 
работе. Необходимо объяснить, почему именно выбранная тема представляет интерес на 
современном этапе развития. Так, если, например, выбрана тема «Разработка развозочных 
маршрутов для перевозки грузов с базы потребителям», введение можно начать так: «В 
данной работе будут особенно затронуты потребительские перевозки. Они занимают 20 % 
от всего грузооборота перевозок. Это грузы продовольственного снабжения и бытового 
обслуживания населения. К потребительской группе также относится грузы очистки горо-
да от бытовых отходов, снега, мусора, а также топливные грузы. Далее рассмотрим на 
практическом примере внутригородские продовольственные перевозки с оптовой базы к 
нескольким потребителям». 



 7 

Обоснование актуальности темы работы не должно быть многословным. Главное – 
показать, как автор оценивает своевременность и социальную значимость выбранной те-
мы.   

От доказательства актуальности следует перейти к формулировке цели исследова-
ния. Цель исследования – это образ желаемого результата, то, что намерен достичь автор 
работы.  

Цель выпускной квалификационной работы должна соответствовать названию те-
мы. Цель работы формулируется кратко и точно. Например, «Цель выпускной квалифика-
ционной работы – показать эффективность грузоперевозок на автомобильном транспорте 
с наименьшими затратами. Для исследования была выбрана розничная сеть магазинов 
ООО «Монетка». 

Конкретизация цели осуществляется в задачах исследования. «Исходя из постав-
ленной цели, были поставлены следующие задачи выпускной квалификационной работы: 

- минимизация общего пробега при работе автомобиля на кольцевом маршруте; 
- составление маршрутов движения транспортного средства методом Свира; 
- анализ маршрута по технико-экономическим показателям. 
Формулировки задач необходимо делать очень тщательно, так как описание их ре-

шения должно составить содержание последующих глав (параграфов) ВКР. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную си-

туацию и избранное для исследования. Выделение объекта происходит на основе анализа 
проблемы исследования.  

Предмет исследования – это та часть объекта, которая и будет исследована. Пред-
мет должен характеризовать тему выпускной квалификационной работы и включать в се-
бя свойства и стороны объекта, которые следует рассмотреть в заявленной теме, устано-
вив пределы рассмотрения данного вопроса. Объект и предмет исследования соотносятся 
как общее и часть общего. 

Объект и предмет исследования можно сформулировать так: «Объект исследования 
– развозочный маршрут для перевозки грузов с базы потребителям;  

Предмет исследования – разработка оптимального развозочного маршрута для пе-
ревозки грузов с базы потребителям».  

Далее дается характеристика методов исследования. Методы исследования – ос-
новные приемы и способы, которые использовались при проведении исследования (диа-
лектический метод, статистический и др.). В процессе обработки полученных данных 
практически всегда используются такие взаимосвязанные научные методы исследования, 
как анализ и синтез. Анализ – логический прием разделения целого на отдельные элемен-
ты и изучение каждого в отдельности и во взаимосвязи с целым. Синтез – объединение 
результатов для формирования (проектирования) целого. 

После того, как сформулированы цель, задачи, объект и предмет, методы исследо-
вания, следует указать информационную базу и структуру выпускной работы. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы, как правило, 
включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; со-
держания; введения; основной части; заключения; списка использованных источников; 
приложений. 

Объем введения должен быть в пределах 4 – 5 страниц. 
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логи-

ческой структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а 
название параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отра-
жать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
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по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таб-
лицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во вре-
мя производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изуче-

ния на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задача-
ми, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять 
более пяти страниц текста. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые ис-
пользовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыду-
щим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных орга-

низаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 

Порядок оформления списка использованных источников представлен в Приложе-
нии 7. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включе-
нии в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся таблицы цифровых данных, инструкции, 
методики, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы документов, 
выдержки из отчётных материалов, локальных нормативных актов, схем и др. 

Текст работы излагается самостоятельно (не допускается дословное переписывание 
использованной литературы), последовательно, грамотно и аккуратно, при написании ра-
боты необходимо употреблять профессиональные термины, избегать сложных граммати-
ческих оборотов. Студент должен показать не только знание материала, но и умение раз-
бираться в нем, творчески использовать основные положения источников. Материал, ис-
пользуемый из других источников, должен быть переработан, органически увязан с из-
бранной темой и изложен своими словами с приведением ссылок на источники информа-
ции. 

Объем ВКР должен составлять 30 – 50 страниц компьютерного набора (без прило-
жений).  

ВКР может быть оформлена с помощью следующих видов переплета: в папку-
скоросшиватель; пластиковой или металлической пружиной; твердым переплетом. 

Оформление ВКР должно соответствовать нормативным требованиям.  
ВКР печатается на компьютере на белой (формат А4, 210 х 297) бумаге с оформле-

нием текста на одной стороне листа. Ориентация листов –  книжная. 
Поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 25 мм. Положение 

переплета – слева. 
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Шрифт, используемый для написания ВКР – Times New Roman, кегль (размер 
шрифта) – 14, межстрочный интервал между строками полуторный, цвет шрифта – чер-
ный.  

Все буквы, цифры, знаки и линии должны быть одинакового цвета по всему тексту. 
Выравнивание текста ВКР (кроме заголовков структурных частей ВКР и подзаго-

ловков) устанавливается по ширине. Возможна установка функций автоматического пере-
носа. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа. Номер страницы ставится по 
центру нижнего поля листа, начиная с листа «СОДЕРЖАНИЕ», которое нумеруется циф-
рой 2. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами.  Номер страницы на титуль-
ном листе не ставится. Нумерация страниц в приложении продолжает нумерацию основ-
ного текста.  

Заголовки структурных частей ВКР (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) пишутся прописными 
(заглавными) буквами, с выравниванием по центру. Шрифт Times New Roman, кегль (раз-
мер шрифта) – 14, полужирный.  

Междустрочный интервал между несколькими строками одинарный. Подчеркива-
ние заголовков и переносы слов в них не допускаются.  

Заголовки глав отделяются от названия подзаголовка (параграфа) двумя межстроч-
ными интервалами (или установлением абзацного отступа 12 пт).  Переносы слов в заго-
ловках и подзаголовках не допускаются. Точка в конце заголовка и подзаголовка не ста-
вится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Выравнивание 
по центру или от левого поля. 

Каждая из структурных частей ВКР оформляется с нового листа. 
Выделенные внутри глав основной части параграфы продолжают печатать на той 

же странице. 
Термины аппарата исследования во введении (объект, предмет, цель, задачи и др.) 

выделяются полужирным шрифтом. 
Главы нумеруются по всей работе арабскими цифрами. 
Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер пара-

графов состоит из номера главы и собственного номера параграфа, разделенных точкой.  
Не разрешается оставлять заголовки и подзаголовки в нижней части страницы, по-

мещая текст на следующей странице. 
Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. 
Текст отделяется от подзаголовка (заголовка параграфа) двойным интервалом (или 

абзацным отступом 24 пт). 
Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
Изложение материала ВКР должно соответствовать требованиям грамматики и 

стилистики русского языка. В документах должны применяться научно-технические тер-
мины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при 
их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

 В тексте не допускается: 
 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии рав-
нозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 
 применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии. 
В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (–) перед отрицательными значениями ве-
личин (следует писать слово «минус»); 
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 применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), < 
(меньше), = (равно), а также знаки  № (номер), %  (процент). 

 Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической величины, выра-
женных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физи-
ческой величины указывается после последнего числового диапазона. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 
наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Примеры: от 1 до 5 мм; от 10 
до 100 кг; от плюс 10 до плюс 40 С. Недопустимо отделять единицу физической величины 
от числового значения (переносить их на разные строки или страницы). 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 
размеров в дюймах. При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной 
дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту. 

Графическая часть представляет собой демонстрационный материал, который не-
обходим для пояснения доклада. В графической части принятое решение должно иллюст-
рироваться в виде схем, графиков, таблиц, эпюр, диаграмм, которые могут быть представ-
лены на слайдах презентации или на бумаге формата А1. 

В графическую часть могут входить: 
- схемы и характеристики маршрутов; 
- эпюры; 
- графики и расписания движения подвижного состава; 
- графики работы водителей; 
- схемы диспетчерского руководства и связи; 
- схемы документооборота; 
- сравнительные таблицы технико-эксплуатационных показателей и  экономических 

показателей до и после внедрения проекта. 
Подробные требования к структуре ВКР, правила ее оформления указаны в Мето-

дическом пособии по разработке и оформлению графических и текстовых материалов при 
подготовке дипломных и курсовых проектов по специальности 23.02.01 Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (по видам). 

 
6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

  
 Законченная ВКР, подписанная студентом, передается руководителю для проверки 

соответствия оформления работы предъявляемым требованиям, качества работы и состав-
ления письменного отзыва руководителя. В отзыве руководителя указываются характер-
ные особенности работы, сведения об актуальности темы работы, достоинства и недостат-
ки работы, практическая ценность работы, проявленные (непроявленные) способности, 
оценка уровня освоения компетенций, знания и умения студента, продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, степень самостоятельности студента, личный вклад в раскрытие 
проблем и разработку предложений по их решению,  умение работать источниками, спо-
собность ясно и четко излагать материал, соблюдение правил и качества оформления ра-
боты. Особое внимание уделяется оценке выпускника по личностным характеристикам 
(ответственность, дисциплинированность, самостоятельность, активность, творчество, 
инициативность и т. д.), мотивируется возможность или невозможность представления 
ВКР на защиту в государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР про-
водится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 
ВКР рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, 
сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются выпускающей кафедрой не позднее, чем за месяц до 
защиты. 

Рецензия должна включать: 
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- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 
- общую оценку качества выполнения ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день 

до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
После ознакомления студента с отзывом руководителя и рецензией решается во-

прос о допуске ВКР к защите. Допуск работы к защите производится заведующим выпус-
кающей кафедры. 

Готовясь к защите ВКР, студент составляет тезисы выступления, содержащего наи-
более важные и интересные результаты работы (при этом следует помнить о том, что выпу-
скнику для доклада отводится ограниченное время); оформляет наглядные материалы, про-
думывает ответы на замечания руководителя и рецензента. 

Доклад на защите ВКР, как правило, не должен превышать 10 – 15 мин. Следует 
помнить, что студент не просто излагает, а защищает положения своей работы. Подготов-
ка текста выступления предполагает: 

- разработку и написание плана выступления; 
- разработку и написание основного текста выступления и краткого конспекта; 
- заучивание и пробное оглашение текста выступления. 
План выступления:  
При разработке плана выступления студенту следует учесть ряд существенных мо-

ментов: 
- необходимо оценить запас знаний, имеющийся по теме, подобрать дополнитель-

ную информацию (например, из периодической печати); 
- следует продумать, какие могут возникнуть вопросы у членов ГЭК по ходу изло-

жения; 
- при составлении общего плана изложения обязательно включить в него обраще-

ние к аудитории, вступление и заключение; 
- каждый раздел выступления рекомендуется подытожить одним-тремя выводами; 
- следует выделить в плане ключевые моменты речи, на которых предполагается 

остановиться, проверить наличие логической связи между всеми пунктами плана выступ-
ления. 

Текст выступления: 
Написание текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления.  При напи-

сании текста выступления предлагается воспользоваться практическими рекомендациями 
по его составлению: 

- в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в раздел, кон-
статацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, логический переход к сле-
дующей части выступления; 

- следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на простые пред-
ложения, что значительно облегчит заучивание текста, а для аудитории - восприятие в 
процессе защиты; 

- необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей текста, от-
веденными соответственно для изложения теории и практики; 

- не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только слуша-
телей, но и выступающего; 

- выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 
- текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими уверен-

ность в правоте приведенной аргументации и целесообразности предложений студента, по 
решению поставленной в ВКР проблемы; 
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- черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее важные места 
рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

- окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5 – 2 интервала для 
удобства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент внести дополнения 
и изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», желательно проставить нуме-
рацию разделов и дать названия вступительной и заключительной частям выступления, 
общие выводы лучше всего вынести на отдельный лист. 

 
7. Защита выпускной квалификационной работы 

  
На защиту ВКР предоставляются: 
- подлинник ВКР; 
- отзыв руководителя, рецензия; 
- приказ о допуске к ГИА; 
- сводная ведомость; 
- зачетная книжка выпускника. 
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  
Порядок защиты:  
- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя и отечество выпускника, название ра-

боты с указанием места ее выполнения, фамилию, имя и отечество руководителя;  
- доклад выпускника продолжительностью, как правило, не более 10 – 15 минут, в 

течение которых он должен кратко сформулировать актуальность, цель и задачи работы, 
изложить основные результаты, выводы и рекомендации, конкретные предложения, обос-
новать возможность их реализации, эффективность. При этом необходимо уточнить лич-
ный вклад в разработку проблемы. 

Студент может пользоваться заранее подготовленными тезисами доклада, текстом 
выступления, но должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, не читая 
письменного текста. При чтении утрачивается эмоциональность изложения, монотонное 
чтение текста не привлекает внимания и утомляет слушателей. Свободный рассказ по теме 
свидетельствует об уровне подготовки и глубине специальных знаний по проблеме ВКР. 
Все это существенно влияет на итоговую оценку работы. 

Все принципиальные положения ВКР для большей наглядности могут быть пред-
ставлены на демонстрационном материале. К демонстрационным материалам относится ин-
формация из ВКР (таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации и пр.), оформленная в виде 
презентаций или ксерокопий для каждого члена ГЭК. Во время доклада необходимо ссы-
латься на эти материалы; 

- после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите предлагают 
выпускнику вопросы, касающиеся устного выступления, имеющие непосредственное от-
ношение к теме работы, или же просто в связи с обсуждаемой проблемой; 

- выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия секретарь ГЭК зачиты-
вает отзыв руководителя; 

- секретарь ГЭК зачитывает рецензию на ВКР;  
- председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, затем выпу-

скнику, которое предполагает ответы на замечания выступивших при обсуждении работы, 
после чего объявляет об окончании защиты.   

После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК (возможно 
с участием руководителей), на котором определяются итоговые оценки по четырехбалль-
ной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). После 
закрытого обсуждения председатель объявляет решение ГЭК. Протокол заседания ГЭК 
ведется секретарем. В него вносятся все заданные вопросы, особые мнения, решение ко-
миссии об оценке. 
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Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок председате-
ля государственной экзаменационной комиссии, его заместителя, членов государственной 
экзаменационной комиссии, руководителя ВКР, рецензента. 

 
8. Основная и дополнительная литература 

 
а) основная литература 
1. Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриата 

190700 и 190701 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет. Екате-
ринбург: УГГУ, 2015. 191 с. 59 экз. 

2. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: 
учебное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 
2009. 336 с. 10 экз. 

3. Елизаров В. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Транспорт, 2013 г. Эл. ресурс. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Уфа, 2012 г. Эл. ресурс. 
5. Шуремов Е. Л. Информационные системы управления предприятиями. М., 2012 

г. Эл. ресурс. 
6. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомо-

бильном транспорте: Учебник для сред. проф. образования/ А. Б.Николаев, С. В. Алекса-
хин, И. А. Кузнецов, В. Ю. Строганов; Под ред. А. Б. Николаева. М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 224 с. Эл. ресурс. 

7. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-
том: учебное пособие. Екатеринбург: Ажур, 2009. 48 с. 16 экз. 

8. Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. Москва: ИНФРА-
М: ФОРУМ, 2008. 224 с.: ил. (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 197-199. 
 ISBN 978-5-16-003241-2. 11 экз. 

9. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В. А. Гудков [и др.] ; под. 
ред. В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 447 с.: ил. Библиогр.: с. 443. - 
ISBN 5-93517-157. 10 экз. 

10. Ходош М. С. , Бачурин А. А. Организация транспортно-логистической деятель-
ности на автомобильном транспорте: учебник. Изд. центр «Академия-Медиа», 2015. 304 с. 
18 экз. 

11.  Сханова С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (4-е изд., 
перераб.). Учебное пособие / С. Э. Сханова [и др.]. М.: Академия, 2011. 432 с. 15 экз. 

12. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: уч. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 2011. 288 с. 10 экз. 

13. Сборник нормативных документов по организации автомобильных перевозок и 
обеспечению безопасности дорожного движения / сост. Киреев Д. В., Шмелев Г. В. / под 
общ. ред. Г. В. Поповой. Екатеринбург: ФГОУ СПО «ЕАДК».  2011.  222 с. 10 экз. 

14. Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. М.:    
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 224 с. 14 экз. 

15. Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. М.: ФОРУМ: 
Инфра-М, 2013. 384 с. 11 экз. 

б) дополнительная литература 
1. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-

эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое посо-
бие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 - "Техно-
логия транспортных процессов" (ТТП) и специальности 23.02.01 - "Организация перево-
зок и управление на транспорте (автомобильном)" всех форм обучения / А. Г. Попов, А. П. 
Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 70 экз. 
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2. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А. Э. Горев. 4-е изд., 
стер.  Москва: Академия, 2008. 288 с. 10 экз. 

3. Алексахин С. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Academia, 2012 г. Эл. ресурс. 

4. Ощепкова Е.А. Информационные технологии на автомобильном транспорте: 
Учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» очной формы обучения / Е. А. 
Ощепкова. Кемерово: КузГТУ, 2012. Эл. ресурс. 

5. Алексахин С. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М.,  Academia, 2012 г. Эл. ресурс. 

6. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учебник 
/ А. С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные. СПб.: Санкт-Петербургский гор-
ный университет, 2017. 457 c.  978-5-94211-797-9. Эл. ресурс. 

7. Фаттахова А. Ф. Организация грузовых перевозок [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / А.Ф. Фаттахова. Электрон. текстовые данные.  Оренбург: Оренбургский го-
сударственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 101 c.  978-5-7410-1740-1. Эл. ресурс. 

8. Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие /      Н. Н. Якунин [и др.]. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 221 c. 978-5-7410-1748-7. Эл. ресурс. 

9. Корчагин В.А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. Электрон. тек-
стовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016. 69 c. 2227-8397. Эл. ресурс. 

10. Логистика. Учебное пособие. Под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. М.: Про-
спект, 2011. 30 экз. 

11. Автомобильные грузовые перевозки: учебное пособие / А. Г. Попов,  А. И. 
Афанасьев, Ю. Г. Закаменных; под ред. А. И. Афанасьева; Уральский государственный 
горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 196 с. 30 экз. 

12. Щербанин Ю. А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные 
перевозки углеводородного сырья: учебное пособие / Ю. А. Щербанин. 2 изд., доп. Моск-
ва: Инфра-М, 2012. 288 с. 15 экз. 

13. Пеньшин Н. В. Техника безопасности при перевозке отдельных видов опасных 
грузов: методические указания / Н. В. Пеньшин. Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, 2010. 12 с. 18 экз. 

14.  Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет техни-
ко-эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое по-
собие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 - "Тех-
нология транспортных процессов" (ТТП) и специальности 23.02.01 - "Организация пере-
возок и управление на транспорте (автомобильном)" всех форм обучения / А. Г. Попов, А. 
П. Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 70 экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1 

 
Форма заявления на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 
  

Зав. кафедрой ГМК 
_________________________ 
от студента гр.____________   
Ф.И.О.___________________ 
 

Заявление 
на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (из числа 
предложенных университетом): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Прошу утвердить самостоятельно определенную тему выпускной квалифи-
кационной работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Место прохождения производственной (преддипломной) практики: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата ___________________                            Подпись студента_____________ 
 
    Решение зав. кафедрой  

   «УТВЕРЖДАЮ» 
   ______________________ 
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Приложение 2 
 

Бланк задания на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 
 
«УТВЕРЖДАЮ»  
Зав. кафедрой ГМК 
________________________  
«___» ____________ 20__ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 
Студенту___________ курса __________ группы, специальности _____________________  
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
Тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Исходные данные _____________________________________________________________ 
Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, 
выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и 
т. д.) по заказу предприятия или университета_____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником_________________ 
____________________________________________________________________________  
Состав ВКР: пояснительная записка; графическая часть (чертежи, диаграммы, схемы         
и т. д.).  
Содержание графических работ:  
Лист 1. ______________________________________________________________________ 
 
Лист 2. ______________________________________________________________________ 
 
Лист 3. ______________________________________________________________________ 
Пояснительная записка:  
Введение ____________________________________________________________________ 
Глава 1. ______________________________________________________________________  
Глава 2. ______________________________________________________________________  
Заключение __________________________________________________________________ 
Список источников ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
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Календарный план выполнения ВКР 
№ 
п/п 

Наименование этапов ВКР Срок выполнения  
этапов работы 

Примечание 

1 Введение   
2 Глава 1   
3 Глава 2   

 
Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную практи-
ку___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Фамилия и должность руководителя ВКР _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Дата выдачи ВКР «___» ____________ 20__ г.  
Срок окончания ВКР «___» ____________ 20__ г.  
Руководитель ВКР _________________________________________________ 
                                                                (подпись, дата)  
Задание по ВКР получил(а) ______________________ (подпись) 
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Приложение 3 
 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой ГМК 

__________Фамилия И. О. 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

__________________________________________________________________, 
(Ф. И.О., ученая степень, ученое звание) 

на выпускную квалификационную работу студента группы_______________ 
__________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф. И.О.) 

по теме___________________________________________________________, 
 
В отзыве отмечается: 
актуальность рассматриваемой проблемы; степень выполнения задачи иссле-
дования; практическая, и теоретическая значимость работы и готовность к 
апробации или внедрению; возможность отражения в печати; достоинства, 
личностные характеристики выпускника (самостоятельность, ответствен-
ность, умение организовать свой труд и т. д.); оформление ВКР; замечания и 
рекомендации. 

 
Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено 
__________________________________________________________________ 

(полностью/не полностью) 

Подготовка студента ________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
 _______________________________________________________________   
                      
Оценка выпускной квалификационной работы___________________________ 
Оценка сформированности общих компетенций_________________________ 
Оценка сформированности профессиональных компетенций_______________ 
 
Ознакомлен: __________________/___________________________________ 
                                          (подпись)                                               (Ф.И.О. обучающегося) 
 
«______»_________________ 20___ г. 
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Приложение 5 
 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

__________________________________________________________________, 
(Ф. И.О. , место работы, должность) 

на выпускную квалификационную работу студента группы________________ 
 
__________________________________________________________________ 

(Ф. И.О.) 
                                                                                

по теме___________________________________________________________, 
 
В рецензии должно быть: 

- отмечено о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- произведена оценка качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- проведена оценка степени разработки поставленных вопросов и прак-

тической значимости работы; 
- сделана общая оценка качества выполнения ВКР; 
- проведена оценка сформированности компетенций. 

 
 
 
 
 
 

Рецензент:    
(подпись) (Ф.И.О.) 

 
« » 20 г.  
М.П. 

 
Ознакомлен:      

(подпись) (Ф.И.О. обучающегося) 
 

« » 20 г. 
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Приложение 6 
Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы 
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34 
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Приложение 7 
Примеры библиографических описаний, применяемых при оформлении списка 

использованных источников 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

28.12.2010 г.  № 390-ФЗ – Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 30.12.2001 г.  № 197-ФЗ (в ред. от 05.10.2015) – Доступ 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.  

5. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

6. Анализ технического состояния карьерных экскаваторов / П. В. Ива-
нова, С. Л. Иванов, С. Ю. Кувшинкин и др. // Горное дело в XXI  веке: техно-
логии, наука, образование. Материалы Международной научно-практической 
конференции. Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдель-
ный выпуск № 60-1. 2015. С. 154 – 162. 

7. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ре-
сурс]: учебник / А. С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные. СПб.: 
Санкт-Петербургский горный университет, 2017. 457 c.  978-5-94211-797-9.  

8. Анистратов К. Ю. Оптимальный срок службы карьерных одноков-
шовых экскаваторов с электрическим приводом // К. Ю. Анистратов, С. А. 
Конопелько // Горная промышленность. 2012. № 3. С. 8 – 12.  

9. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В. А. Гудков [и 
др.] ; под. ред. В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 447 с.: 
ил. Библиогр.: с. 443. - ISBN 5-93517-157.  

10. Ходош М. С. , Бачурин А. А. Организация транспортно-логистичес-
кой деятельности на автомобильном транспорте: учебник. Изд. центр «Ака-
демия-Медиа», 2015. 304 с.  

11.  Сханова С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслужива-
ния (4-е изд., перераб.). Учебное пособие / С. Э. Сханова [и др.]. М.: Акаде-
мия, 2011. 432 с.  

12. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: уч. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 2011. 288 с.  
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13. Сборник нормативных документов по организации автомобильных 
перевозок и обеспечению безопасности дорожного движения / сост. Киреев 
Д. В., Шмелев Г. В. / под общ. ред. Г. В. Поповой. Екатеринбург: ФГОУ СПО 
«ЕАДК».  2011.  222 с.  

14. Geu Flores F., Kecskemethy A., Pottker A. Workspace analysis and max-
imal force calculation of a face-shovel excavator using kinematical transformers. 
12th IFToMM World Congress, Besancon, June 18-21, 2007. 6 pp. 

15. Lee B., Kim H. J. Trajectory Generation for an Automated Excavator // 
Proceedings of the 14 International Conference on Control, Automation and Sys-
tems (Iccas/14). Seoul, 2014. P. 716 – 719. 

16. Park B. Development of a virtual reality excavator simulator: a mathe-
matical model of excavator digging and a calculation methodology. PhD Diss. 
Virginia Polytechnic Institute and State University. Blackburg, Virginia. USA, 
2002. 223 p. 

17. Электронно-библиотечная система образовательных и просвети-
тельских изданий: [электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

18. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ре-
сурс]. – Поисковые системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» http://window.edu.ru/window и http://window.edu.ru/window/catalog.  

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru/.  
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Задачи для подготовки к экзамену: 
 

1. Вычисление пределов и производных 
 

Вычислить пределы: 
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Найти производные: 

11

3

2
2)1 xy 

     

5

3,2
)2

x
y 

 

3

4

1
5)3 xy 

 

42cos53)4 4  xarctgxxxy  

 

5) )3(cos4 xxy   

 
 

2. Применение производной к исследованию и построению графиков функций 
 
1) Найти экстремумы и интервалы монотонности функции:    

.
3

1

6

1

2

1
)( 32  xxxf  

2) Найти точки перегиба, интервалы выпуклости и вогнутости графика функции 

.1
2

3

20

1
)( 35  xxxf  

3)Провести полное исследование функций и построить их графики: 
 

;4)( 34 xxxf                                       

4) Найти наибольшее и наименьшее значения функции xxxf  2)(  на отрезке  4;0 . 
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 3. Теория вероятностей 

 
1) В 9 «А» классе 25 человек, в 9 «Б» -20, а в 9 «В» -18. На пришкольный участок 

надо выделить 12 из 9 «А», 9 из 9 «Б» и 5 человека из 9 «В». Сколько способов выбора 
существует? 

2) Найти число возможных перестановок букв в слове  «астрономия». 
3) Мишень имеет форму квадрата, в который вписан круг. По мишени наудачу 

производится 4 независимых выстрела. Какова вероятность получения ровно 3 попаданий 
в круг? 

4)  На автобазе имеется 12 автомашин. Вероятность выхода на линию каждой из 
них равна 0,8. Найдите вероятность нормальной работы автобазы в ближайший день, если 
для этого необходимо иметь на линии не меньше 8 автомашин. 

5) В урне 3 шара: черный, красный и белый. Из урны шары извлекались по одному 
5 раз, причем после каждого извлечения шар возвращался обратно. Найдите вероятность 
того, что черный и белый шары извлечены не менее чем по 2 раза каждый. 
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Подготовка к экзамену  

 
Экзамен включает в себя: 
1. Теоретический вопрос (количество вопросов в работе – 1); 
2.  задачи (количество заданий –4). 

 
 
Для выполнения письменных заданий, предложенных к текстам, студентам 

необходимо внимательно прочитать текст и понять его содержание, работая со словарем. 
Ответы на поставленные вопросы должны быть оформлены в письменном виде, должны 
быть точными, соответствовать содержанию прочитанного текста. Любые ошибки могут 
служить поводом для снижения оценки. Рекомендуемое время, отводимое для чтения 
текста и выполнения письменных заданий к нему – 90 минут. 
 

Критерии оценивания 
 

Оценивание письменного задания и задач 
Правильность ответа – 1 балл. 
Критерии оценки: 
Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов 

за каждое задание (1 теоретический вопрос и 4 задачи):  
оценка «отлично», если дано 5 правильных ответов; 
оценка «хорошо», если дано 4 верных ответа; 
оценка «удовлетворительно», если дано 3 верных ответа; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 0-2 

правильных ответов. 
 

Список литературы 
 

 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 
2011.– 281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 
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ЭБС АСВ, 2015. — 252 c. — 978-5-8265-1412-2.  

электронный 
курс 

 
 Дополнительная литература 
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Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 
2011.– 281 с. 

210 
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Самостоятельное задания выполняется на ПК. На титульном листе (см. образец 

оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, 
фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.  

 
 

Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 
 
Практические занятия направлены на развитие умений создания таблиц Excel, заданных 

РПД. 
 

Пример задания 1. Построить график функции 552 2  xxy  в диапазоне [-6,+4] с 
шагом 1.   
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Самостоятельное задание 1. Построить график функции y = f (x) в диапазоне a, b с шагом h  

Вариант f(x) a b h 

1, 31, 61 1/x2  -  x+1 1 2 0,15 

2, 32, 62 x2- 4sin (x) 0 2 0,16 

3, 33, 63 3x + cos (x) - 1 1 3 0,17 

4, 34, 64  x2 -  1 + 2 sin (x) 2 4 0,18 

5, 35, 65 2 cos (x2)  - 1/ ( x - 1) 2 4 0,12 

6, 36, 66 5 sin (x) -  x + 2 1 2 0,11 

7, 37, 67 1/ ( x – 1 ) + 5 cos (x) – 1 2 4 0,13 

8, 38, 68 2 sin2 (x) + 4 cos (x2) 0 2 0,14 

9, 39, 69 1 – 3  x+ 1 – cos (x) 1 3 0,10 

10, 40, 70 2 + sin2 (x) – 3 0 2 0,19 

11, 41, 71 4cos (x) – 5/x3 +2 2 4 0,12 

12, 42, 72 7sin (x) + 4/x3 - 5 1 3 0,14 

13, 43, 73 cos (x2) + 5/x3 - 2 0 2 0,12 

14, 44, 74 8cos (x) + sin (x)/x2 2 5 0,18 

15, 45, 75 cos (x2) +  x3/ ( x +1 ) 1 4 0,14 

16, 46, 76 4sin (x) + x3/ ( x +2 ) 0 3 0,18 

17, 47, 77 cos (x)/x2 + 7sin2 (x) - 5 1 4 0,15 

18, 48, 78 sin (x) + 5/x3 – 3x 1 3 0,12 

19, 49, 79 2cos (x2)  + 3sin2 (x) + 1 0 2 0,14 

20, 50, 80 sin (x) - x3/ ( 3x +1 ) 1 3 0,15 

21, 51, 81 3cos (x) sin (x) – x3 2 4 0,12 

22, 52, 82 x3/ ( x +2 ) + 2x2 2 5 0,14 

23, 53, 83 2x2 – 3x + 2cos (x2)   1 3 0,12 

24, 54, 84 sin (x)/5x + x3 – 2  2 5 0,18 

25, 55, 85 cos (x) + 4x3 + 2 0 3 0,15 

26, 56, 86 3sin (x) – 4x2 + 1 1 4 0,14 

27, 57, 87 4x3 + 2x - 3 1 3 0,12 
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28, 58, 88 sin (x) + 2x3 - 3 0 2 0,12 

29, 59, 89 cos (x) - 2sin (x) + x2 2 5 0,20 

30, 60, 90 x2/ (x +3 ) + 2x +3 1 4 0,15 

 
 

Пример задания 2. Построить график функции  
в диапазоне [-10,10] с шагом 2.   
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Самостоятельное задание 2. Построить график функции на отрезке х[-2; 2] с шагом 0,2 
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Пример задания 3. Построить график функции  
в диапазоне [-10,10] с шагом 2.   
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Пример задания 4. Построить поверхность, заданную функцией Z=X2-Y2 

 
 

Самостоятельное задание 4. 
Варианты заданий 

Построить поверхности функций двух переменных при изменении аргументов Х и Y в 
интервалах [-2, 2]. Шаги изменения аргументов в пределах заданных интервалов выбираются 

самостоятельно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 
часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 
возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 
организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 
в учебе. 

Самостоятельная работа студента (СРС) - это 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 сохранении ведущей роли 
студентов. 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 
опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 
Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 
составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 
определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 
деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 
СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 
учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 
рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 
учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 
комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 
учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 
научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 
- развития исследовательских умений; 
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 
 уяснение цели и поставленной учебной задачи; 
 четкое и системное планирование самостоятельной работы; 
 поиск необходимой учебной и научной информации; 
 освоение информации и ее логическая переработка; 
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 использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; 

 выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 
 представление, обоснование и защита полученного решения; 
 проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 
консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, 
подготовка к практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  
подготовка к дискуссиям, круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 
-    изучение  лекционного материала; 
- работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 
электронных источников информации по заданной проблеме курса; 
-    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 
докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 
практическим занятиям; 
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 
- написание реферата, эссе по заданной проблем; 
- выполнение расчетно-графической работы; 
- выполнение курсовой работы или проекта; 
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее 
реферирование; 
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, 
семинарах и олимпиадах. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 
необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 
систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 
дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 
пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Подготовка к самостоятельной работе, не предусмотренная образовательной 
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 
реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 
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занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и электронных презентаций и др. 
.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 
На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 
понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 
учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 
Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 
материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 
записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 
предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  
обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 
содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 
являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 
сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 
свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 
работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 
доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 
восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 
сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 
прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 
ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. В ходе доработки 
конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и рекомендуемая 
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литература используется при подготовке к практическому занятию. Знание лекционного 
материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 
словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 
конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 
изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 
тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 
написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 
изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 
подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 
решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 
и современном состоянии научной проблемы. 

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 
задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 
развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 
задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 
опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 
задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 
графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 
только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
 
.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 
письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 
основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-
ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 
приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 
основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 
составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 
чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 
логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 
внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 
ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 
изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 
значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 
подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 
глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 
познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 
должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 
внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 
предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии1.  

Критерии качества устного ответа.  
1. Правильность ответа по содержанию.  
2. Полнота и глубина ответа.  
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 
учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 
эффективные способы достижения цели).    
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 
для всех студентов).    
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 
индивидуальных особенностей студентов)2.    

                                                           

1Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 
монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 
выводы. Объем времени на подготовку к устному опросу зависимости от сложности темы 
и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3. Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 
 

 
Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 
используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 
навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 
навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 
критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 
систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 
приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-
исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 
повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-
презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 
докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  
Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 
противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 
Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия, для этого необходимо: 

 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 
слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  
1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 
2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 
3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   
Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  
Вступление.      
Вступление   должно содержать: 
-   название презентации (доклада);  
- сообщение основной идеи;   
- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
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- современную оценку предмета изложения;  
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть. 
Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 
рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 
доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 
определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 
доказательным.  

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 должны даваться без наглядных пособий, 
аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение. 
Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 
доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 
доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 
 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 
 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 

слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 
исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 
часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 
оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 
- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 
двух-трех цветов;  всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 
текста;  размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 
текст);  текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 
предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 
каждый слайд должен иметь заголовок;  все слайды должны быть выдержаны в одном 
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стиле;  на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;  слайды должны 
быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 

 
4.Методические рекомендации по написанию эссе 

 
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 

Структура эссе 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 
постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
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предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 
взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 
связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 
основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 
и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 
аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 
данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 
аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 
мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 
наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 
группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 
2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 
данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 
соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 
необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 
времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 
может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 
аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 
голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 
актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 
автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 
касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 
определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 
надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 
на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 
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т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 
читал сам. 

Как подготовить и написать эссе? 
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 
1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 
накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 
проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 
планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 
окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 
Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 
ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т. д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 
Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 
иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 
зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 
или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 
долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 
заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т. п.), доказательства (прямые, 
косвенные, «от противного», «методом исключения») и т. д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 
означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 
мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 
идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 
сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-
то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 
стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 



15 

 

 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 
работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 
обращается.



 

 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 
 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 
определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 
данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 
выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 
анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 
разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 
навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 
научная проблема, способствует:  

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 
закреплению знаний;  
- отработке методологии и методических приемов познания; 
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 
выводов; 
- приобретению навыков использования научных знаний в практической 
деятельности; 
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 
вопросы; 

- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 
Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 
методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 
творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 
котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 
ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 
обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 
обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 
определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 
практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 
служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 
пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 
имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 
логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 
по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 
статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 
положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 
хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 
подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 
необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 
Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 
документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 
которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 
наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 
группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 
условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 
участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 
представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 
процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 
повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 
в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 
целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 
проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 
определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 
взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 
убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 
согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 
обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 
конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 
дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 
и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 
жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 
дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 
иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми справочными материалами, 
продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 
мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 
Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 
определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 
понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 
вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 
другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 
задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 
дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 
для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 
актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 
осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 
полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 
направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 
целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 
рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 
украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 
Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 
дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 
систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 
что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 
подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 
кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 
дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 
материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 
полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 
основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 
между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 
условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 
жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 
самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 
сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 
Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 
пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 
«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 
пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 
этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 
зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 
проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 
текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 
не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 
плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 
последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 
Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 
разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 
вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 
проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 
попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 
часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 
может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 
перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 
семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 
билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 
удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 
помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 
преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 
себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 
полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 
материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 
отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 
большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 
первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 
усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 
отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 
очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 
такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 
Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 
того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 
обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 
период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 
неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 
дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 
уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 
имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 
дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 
сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 
каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 
содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 
использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 
полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 
проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 
отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 
знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 
правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 
были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 
дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 
считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 
времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 
заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 
накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 
семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 
следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 
невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 
следующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 
семестра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 
зачетам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 
время;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 
уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 
самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 
и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 
период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 
профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 
достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 
получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 
навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 
периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 
достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 
нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 
научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа – это часть учебного процесса, метод обуче-
ния, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стан-
дартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, 
формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 
обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавате-
ля.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 
знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способство-
вание развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению орга-
низовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
- предполагает освоение курса дисциплины; 
- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающих-

ся; 
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функ-

ции: 
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способно-
стей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ау-
диторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 
мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 
ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные ка-
чества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 
мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню раз-
вития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины; 
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- объем задания должен соответствовать уровню студента; 
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных зада-
ний, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по вы-
полнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студен-
тов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 
деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе практических занятий по овладению специальными знаниями за-
ключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, на-
блюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении 
определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы 
студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на ос-
нове ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 
практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов оп-
ределяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 
- уровень образования и степень подготовленности студентов; 
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятель-

ной работе. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  
Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся по дисциплине «История» обращаю внимание сту-
дента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают вырабо-
тать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические поло-
жения с практикой, а также облегчают подготовку и сдачузачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и на-
выками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и иссле-
довательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 
предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Исто-
рия» являются: 

- повторение материала лекций; 
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- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 
доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию; 
- подготовка эссе; 
- подготовка к зачету. 
В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории 
1.История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания.  
2.Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. 
3.Концепции исторического процесса. 
4.История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 
5.Историография отечественной истории. 
 
Тема 2. Россия и мир в начале XX века. 
1. Каковы били причины, характер, движущие силы, основные этапы и итоги рево-

люции 1905-1907 гг.  
2. В чем состояла необходимость проведения реформ в России? 
3. Расскажите о Февральской буржуазно-демократической революции и Октябрь-

ской революции. 
4. Основные мероприятия советской власти. 
5. Гражданская война: основные этапы, последствия. Причины побед большевиков. 
6. Экономическая и социальная политика  в Советской России 
 
Тема 3. Советское государство и мир в 20-30 е годы 
1. Чем был вызван экономический и политический кризис в стране в конце 1920 г.  
2. Что такое новая экономическая политика? 
3. Формирование однопартийной системы и идеологического единообразия в стра-

не. 
4. Раскройте сущность индустриализации и коллективизации. 
5. Каковы механизмы и роль культурной революции. 
6. Формирование культа личности И.В. Сталина 
 
Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 
1. В чем состояли причины Второй мировой войны? Великой Отечественной вой-

ны? 
2. Дайте характеристику основным периодам войны. 
3. Расскажите о жизни в тылу. 
4. Какова роль партизанского движения и движения Сопротивления. 
5.  В чем состояли итоги и уроки войны.  
6. Роль советского народа в разгроме фашизма. 
 
Тема 6. Основные тенденции развития СССР и мира  в 60-80е годы. 
1. Чем характеризовалось  политическое развитие страны в 1965-1984 гг.  
2. Каковы его итоги?  
3. В каком  состоянии находилась советская экономика к середине 1960-х гг. В чем 

причины такого положения?  
4. Каковы были основные направления предпринятого властью в 1965 году рефор-

мирование промышленности и сельского хозяйства.  
5. Каковы результаты социально-экономического развития страны.  
6. Расскажите о достижениях в культурной жизни этого периода. 

 
Тема 8.  Россия и мир на рубеже веков. Современная Россия. Перспективы 

развития. 
1. Геополитические последствия распада СССР.  
2. Как происходил процесс формирования  суверенитета Российской Федерации.  



 7 

3. Складывание новой государственности. Конституция 1993 г.  
4. Социально-экономические преобразования. Рыночная модернизация страны.  
5. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
6. Охарактеризуйте положение России на рубеже XX– XXI. 

 
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Исторический факт 
Исторический источник 
Интерпретация 
Этнос 
Менталитет 
Государство 
Цивилизация 
Формация 
Классы 
Прогресс 
Регресс 
Общественно-экономическая формация 
Геополитика 
Монополия 
Промышленный подъем 
Депрессия 
Модернизация 
Революция 
Манифест 
Конституционная монархия 
Политическая партия 
Государственная Дума 
Прогрессивный блок 
Революционные партии 
Антанта 
Тройственный союз 
Аграрная реформа 
Отруб, хутор 
Советы 
Большевики, меньшевики 
Временное правительство 
Республика 
Двоевластие 
Учредительное собрание 
Первая Мировая война 

 
Совет народных комиссаров 
Красная Армия 
Белое движение 
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Гражданская война 
Сепаратный мирный договор 
Иностранная интервенция 
Мировая революция 
Декреты 
Военный коммунизм 
Продразверстка 
Авторитаризм 
Тоталитаризм 
Коминтерн 
Новая экономическая политика 
Продналог 
Индустриализация 
Коллективизация 
Культурная революция 
«Мюнхенский сговор» 
Лига Наций 
Коллективная безопасность 
Вторая Мировая война 
Пакт о ненападении 
Государственный Комитет обороны, Ставка Верховного главнокоман-

дования 
Эвакуация 
Антигитлеровская коалиция 
Второй фронт 
Коренной перелом 
Партизанское движение, подпольное движение 
Сопротивление 
Фашизм, японский милитаризм 
Ленд-лиз 
Капитуляция 
ООН 
НАТО, ОВД 
Репрессии 
Либерализация политического режима 
Десталинизация 
Денежная реформа 
Мировая социалистическая система 
«Оттепель» 
ГУЛАГ 
Реабилитация 
 «Холодная война» 
Совхоз 
Целина  
Мелиорация 
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Спутник 
Освоение космоса 
Паритет 
Правозащитное движение 
Диссиденты 
Развитой социализм 
Герантократия 
Разрядка 
«Теневая экономика» 
Концепция развитого социализма 
Разрядка международной напряженности 
Стабильность кадров 
Реформа хозяйственного механизма 
Экстенсивный путь развития 
Страны социалистической ориентации 
Перестройка 
Гласность 
«Новое политическое мышление» 
Плюрализм 
СНГ 
Приватизация 
Прибыль и рентабельность 
Госприемка 
«Шоковая терапия» 
Ваучер 
Распад СССР 
Многопартийность 
Возрождение парламентаризма 
Рыночная экономика 
Борьба с экстремизмом и терроризмом 
Дефолт 
Стабилизация 
Финансовый кризис 
Содружество Независимых государств 
Правовое государство 
Гражданское общество 
Рыночная экономика 
Дефолт 
Вертикаль власти 
Олигархи 
Глобализация 
Совет Федерация 
Государственная Дума 
Совет Европы 
ВТО 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 
учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 
тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 
познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, а что выходит за рамками официальной 
учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 
экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные 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 книга – собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 
для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 
каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 
словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 
образом, чтение 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. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 
овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 
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стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 
соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 
вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 
повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 
главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 
основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении 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 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 
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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 студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 
ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 
обратиться к ним.  

Основные 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.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
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выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 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. 
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 произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля.  

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение 
навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 
внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 
может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 
страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 
составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ 
 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представ-
ляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад – это публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по пробле-
ме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргумен-
тированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, 
полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное 
мнение, сделать критический анализ теоретического и практического мате-
риала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 
доклад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей 
программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Обычно доклад сопровождается представлением презентации.  
Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цвет-

ных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 
формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную ин-
формацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабо-
чей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распреде-
ляться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться пре-
подавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен проде-
монстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публич-
ного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки рабо-
ты с библиографическими источниками и оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходи-
мо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 
Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший ин-

терес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по 
выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 
Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необ-
ходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  
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При подборе литературы по интересующей теме определить конкрет-
ную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для 
чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической ра-
боте? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 
При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 
- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендо-

ванных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной ли-
тературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме моногра-
фиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опуб-
ликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отве-
денного для публичного выступления, обусловливает потребность в тща-
тельном отборе материала, умелом выделении главных положений в содер-
жании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедитель-
ных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  
План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список ли-
тературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значи-
мость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. 
Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; 
доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывает-
ся путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на 
статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 
обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую после-
довательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. 
Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными 
всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 
Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать спо-
соб выступления:  
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 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 
служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  
Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковы-
вает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая 
возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  
Необходимо избегать сложных предложений, причастных и дееприча-

стных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать ин-
формацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчи-
вость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходи-
мо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или пра-
вильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его по-
нимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной се-
кунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Из-
вестно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный 
контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно исполь-
зовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить та-
кие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит 
равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а 
это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слу-
шателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позво-
ляют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некото-
рых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у ау-
дитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляю-
щие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть при-
глашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть ню-
ансы выступления.  
 

Презентация 
Презентация наглядно сопровождает выступление. 
Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 
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 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 
информации может быть подкреплена или полностью заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 
рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 
требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 
соответствие языковым нормам.  
 

Требования к оформлению презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление доклад-

чика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  
Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации про-
ецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 
материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и све-
дения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 
стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элемен-

тов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и ну-

мерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
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средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступле-
ния. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разреше-
ния), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не за-
интересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие 
иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не бо-
лее 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться 
в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осоз-
нать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Практико-ориентированные задания выступают средством 
формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 
соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 
ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 
структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 
нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 
решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 
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возникающих на различных уровнях осуществления практики и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окру-
жающей действительности, связанные с формированием практических навы-
ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-
ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 
- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 
- обучение приемам решения практических задач; 
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 
являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, со-
циальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную моти-
вацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разде-
лов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет 
явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различ-
ной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 
распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полу-
ченного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рацио-
нальности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их 
потребуется сконструировать. 
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При выполнении практико-ориентированных заданий следует руково-
дствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 
внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соот-
ветствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнитель-
ную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вари-
антов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя раз-
личные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может исполь-
зоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 
определенных образовательных задач в рамках небольших групп с после-
дующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навы-
ки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 
способности. 

Примером практико-ориентированного задания по дисциплине «Исто-
рия» выступает анализ исторического документа. 

Алгоритм анализа исторического документа: 
1. Происхождение текста. 
1.1. Кто написал этот текст? 
1.2. Когда он был написан? 
1.3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, офици-
альный документ и т.п.? 
2. Содержание текста. 
Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. Подчеркни-
те наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам не известны 
какие-то слова, поработайте со словарем. 
3. Достоверна ли информация в тексте? 
3.1. Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? (Ес-
ли автор присутствовал во время события, им описываемого, то он яв-
ляется первоочередным свидетелем). 
3.2. Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен со-
бытию, вторичный текст берет информацию из различных первичных 
источников. Первичный текст может быть написан автором второй 
очереди, то есть созданным много позже самого события). 
4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации. 
5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. 
- Когда, где и почему появился закон (сборник законов)?  
- Кто автор законов?  
- Чьи интересы защищает закон?  
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- Охарактеризуйте основные положения закона (ссылки на текст, цити-
рование).  
- Сравните с предыдущими законами.  
- Что изменилось после введения закона?  
- Ваше отношение к этому законодательному акту (справедливость, не-
обходимость и т.д.). 
 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 
 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 
учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 
обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок. 

 
ПОДГОТОВКА ЭССЕ 

 
Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компо-

зиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. (Сло-
варь Ожегова) 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в сво-
бодной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 
оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу ко-
гда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор 
вслух, выражение эмоций и образность.  

Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на лю-
бую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, его мыс-
ли, чувства, отношение к миру. Однако необходимо найти оригинальную 
идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-
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либо проблему. Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение 
некоторых правил и рекомендаций. 

Особенности эссе: 
 - наличие конкретной темы или вопроса;  
 - личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  
 - небольшой объём;  
 - свободная композиция;  
 - непринуждённость повествования;  
 - внутреннее смысловое единство;  
 - афористичность, эмоциональность речи. 
 
Эссе должно иметь следующую структуру:  
1. Вступление (введение) определяет тему эссе и содержит определения 

основных встречающихся понятий.  
2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основ-

ных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том 
числе - на основе анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие по-
нятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами. 
Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны.   

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел 
автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. За-
ключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые остав-
ляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 
Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ниче-

го лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима 
для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть ло-
гичным, четким по структуре.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно исполь-
зует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию для доказа-
тельства заявленной по проблеме позиции. Структура любого доказательства 
включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или 
оценочные суждения.  

 Тезис — это сужение, которое надо доказать.  
 Аргументы— это категории, которыми пользуются при доказа-

тельстве истинности тезиса.  
 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  
 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеж-

дениях, верованиях или взглядах.  
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Приветствуется использование:  
 Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (про-

блемой, заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основ-
ную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, афориз-
мов других авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, мнение, ло-
гику рассуждения.  

 Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политиче-
ских деятелей. 

 Риторические вопросы. 
 Непринужденность изложения. 
 
 Подготовка и работа над  написанием эссе:  
 изучите теоретический материал;  
 уясните особенности заявленной темы эссе;  
 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы;  
 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отно-

шению к нему;  
 определите, какие теоретические понятия, научные теории, тер-

мины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  
 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли 

и идеи; 
 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

жизни, личного опыта, литературных произведений; 
 распределите подобранные аргументы в последовательности; 
 придумайте вступление к рассуждению; 
 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую 

вы наметили. 
 сформулируйте общий вывод работы. 
 
При написании эссе:  
 напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры; 
 проанализируйте содержание написанного;  
 проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного;  
 внесите необходимые изменения и напишите окончательный ва-

риант. 
 
Требования к оформлению: 
 Титульный лист. 
 Текст эссе. 
 Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-

14,расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 
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1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). Стра-
ницы нумеруются снизу по центру. Титульный лист считается, но не нумеру-
ется. 

 
Критерии оценивания эссе: 
1. Самостоятельное проведение анализа проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 
2. Четкость и лаконичность изложения сути проблемы 
3. Материал излагается логически последовательно 
4. Аргументированность собственной позиции 
5. Наличие выводов 
6. Владение навыками письменной речи 

 
ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 

 
 Письменный опрос 

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успе-
ваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному 
опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и дополни-
тельную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы 
и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в 
методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо пони-
мает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контек-
сте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые во-
просы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет мате-
риалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить 
ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профес-
сиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе.  

 Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изу-

ченного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концепту-
альные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный мате-
риал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более 
основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной допол-
нительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, 
ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно 
прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 
семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует озна-
комиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого мате-

риала).   
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4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целост-
ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 
терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения по-
ставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее про-
грессивные и эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных посо-
бий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала. 
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание.    
Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать до-
кументы, монографическую, учебную и справочную литературу. Для успеш-
ной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать реко-
мендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и 
сделать выводы.  
 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При подготовке к зачету по дисциплине «История» обучающемуся 
рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента не-
достаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 
информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), ре-
комендованных для изучения дисциплины «История». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее сущест-
венными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уде-
лять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные 
графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 
содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллю-
стративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в 
тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефи-
сов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 
правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лек-
ций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, со-
ответствующую информацию); 



 26 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для под-
готовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выво-
дов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы 
по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, вос-
создать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе ос-
новные мысли и тезисы для ответа. 
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Пояснительная записка 
 

      Методические указания по организации самостоятельной работы  разработаны 
на основании рабочей  программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
для обучающихся  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам). Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной соци-
ально-экономического цикла.  

 
Перечень тем практических занятий 

 
 

Тема, раздел 
 Кол-во 
практич. 
занятий 

Наименова-
ние оценочно-
го средства 

 1 семестр 
1. Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные ус-
ловия. Устройство городской квартиры/загородного дома.). 
Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 
Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном 
предложении.  

6 опрос 

2. Часть А: Социально-культурная сфера: 
Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, 
здания, учебный год)  
Часть Б: Грамматика: 
степени сравнения прилагательных и наречий. 

6 доклад 

 2 семестр 
3. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Образование в России и в стране изучаемого языка 
Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге 
Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 
Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время 
(Präteritum),   
Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное прошедшее 
время (Passé composė) 

16 опрос 

4. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 
Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 
Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 
Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошед-
шее время (Passé simple). 

18 доклад 

 Проведение зачета 2 Зачет 
 3 семестр 

5. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Страны изучаемого языка и их столицы 
Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 
Нем.яз.: Будущее время  (Futurum I, II). 
Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное буду-
щее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) 

6 опрос 

6. Часть А: Социально-культурная сфера: 
Покупки. Товары. Магазины 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

6 практико-
ориенти-
рованное за-
дание 

 4 семестр 
7 Часть А: Профессиональная сфера: 

Избранное направление профессиональной деятельности. 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем., фр.яз.: Согласование времен. Косвенная речь 

6 опрос 

8 Часть А: Профессиональная сфера: 6 практико-
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Экология. Проблемы экологии и природопользования. ориенти-
рованное за-
дание 

 Проведение зачета 2 Экзамен 
 ИТОГО 74  

 
Опрос 

 
Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 
Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 
литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

Опрос предполагает устный ответ студента на 4 основных и несколько 
дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой 
развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. 
 

Вопросы для проведения опроса по теме 1 
1. Я и моя семья (количество человек в семье, их возраст, профессия, хобби), семейные 
традиции, уик-энды.  
2. Моя квартира/загородный дом (в какой квартире вы живете, какие современные удобст-
ва у вас есть в квартире, обстановка в квартире, квартира вашей мечты) 
3. Спряжение глаголов «быть», «иметь». 
4. Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

    
Вопросы для проведения опроса по теме 3 

1. Система образования в Российской Федерации. 
2. Система образования в стране изучаемого языка. 
3. Лучшие ВУЗы мира. 
4. Времена в активном залоге: 

 
Вопросы для проведения опроса по теме 5 

1. Географическое положение стран изучаемого языка. 
2. История стран изучаемого языка. 
3. Знаменитые люди страны изучаемого языка 
4. Система времен действительного залога. 
 

Вопросы для проведения опроса по теме 7 
1. Избранное направление профессиональной деятельности: гидрогеология и инженерная 
геология.   
2. Профессиональные качества, необходимые для успешного карьерного роста. 
3. Основные виды деятельности техника по гидрогеологии и инженерной геологии . 
4. Сферы будущей профессиональной деятельности 
3. Согласование времен. Косвенная речь 
 

Практико-ориентированное задание 
 
Практико-ориентированные задания направлены на формирование у студента зна-

ний, умений и владений, необходимых для коммуникации на иностранном языке. Для 
подготовки к практико-ориентированным заданиям студенту необходимо изучить лекси-
ческие и грамматические конструкции, представленные в данном разделе / теме. Данные 
задания предполагают как письменные, так и устные ответы. Ответ должен быть логиче-
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ски, лексически и грамматически верным. Количество заданий определяется преподавате-
лем, исходя из уровня знаний студента. 

 
Практико-ориентированные задания по теме 6  

1. Выполнить упражнение на виды магазинов и товары, продаваемые в этих магазинах.  
2. Составить диалог «Покупка товаров в магазине». 
3. Выполнить упражнения на времена в страдательном залоге 

 
Практико-ориентированные задания по теме 8  

1. Перевести текст, составить глоссарий, тезисы к тексту, выразить мнение о прочитанном 
тексте. 
2. Выполнить лексические упражнения. 

 
Доклад (на иностранном языке) 

 
Студентам рекомендуется просмотреть список тем докладов и выбрать наиболее ин-

тересные для них темы, после чего приступить к подготовительному этапу (составление 
плана и обсуждение его с преподавателем, постановка целей и задач доклада, составление 
списка источников, которые будут использованы во время работы и т.д.) и непосредст-
венно к самой исследовательской деятельности. В своей работе студенты могут пользо-
ваться различными источниками: интернет - ресурсами, периодическими изданиями, 
учебной литературой и т.п. Доклад должен быть оформлен в печатном виде объемом не 
менее 2500 тыс. знаков на листах формата А4 на иностранном языке с указанием автора, 
группы и преподавателя. Защита доклада осуществляется во время занятий по иностран-
ному языку. 
 
Темы докладов по УГГУ 
1. История УГГУ 
2. Известные выпускники УГГУ 
3. Колледж УГГУ 
4. Студенческая жизнь 

 
Темы докладов по Екатеринбургу 
1. История Екатеринбурга. 
2. Музеи Екатеринбурга. 
3. Урал. 
4. Мой родной город. 
 
Порядок подготовки к докладу:  
1. Выберите тему. 
 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 
ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  
3. Обработайте ее.  
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций исполь-
зуйте метод виртуальной экскурсии.  
7. Прорепетируйте свое выступление. 
 
Структура доклада.  
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, ориги-
нальность подхода.  
2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой те-
мы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточ-
но данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами.  
3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  
4. Список литературы. 
 

Контрольная работа  
Контрольная работа включает в себя грамматический тест (количество заданий –

20). 
При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 

каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из пред-
ложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий – 15 
минут. 

Зачет 1 (во 2-ом семестре) 
Зачет включает в себя лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 
При подготовке к зачету следует повторить лексический и грамматический матери-

ал за 1 и 2 семестр. При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внима-
тельно прочитать каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В 
качестве ответа надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. 
Тестовые задания составлены таким образом, что в каждом из них правильным является 
лишь один из предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тес-
товых заданий – 15 минут. 

 
Зачет 2 (в 4-ом семестре) 

 
Зачет включает в себя: 
1) письменное выполнение заданий на точное понимание содержания 

прочитанного текста на иностранном языке с использованием словаря (количество 
вопросов в работе – 2); 

2) лексико-грамматический тест (количество заданий – 20) 
 
При подготовке к зачету следует повторить лексический и грамматический матери-

ал за 3 и 4 семестр. Ответы на письменные задания должны быть точными, соответст-
вующими содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно 
оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как не-
верный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения 
оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление ра-
боты (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). Рекомендуемое 
время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 ми-
нут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной последовательно-
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сти, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время на выполнение 
тестовых заданий – 30 минут. 

 
Критерии оценивания 

 
Опрос  

 
правильность ответа на вопросы – 0-2 балла 
всесторонность и глубина ответа (полнота) – 0-2 балла 
лексически верное оформление ответ- 0-2 балла 
грамматически верное оформление ответа – 0-2 балла 
логически верное оформление ответа – 0-2 балла 
Максимальное количество - 10 баллов 

 
Практико-ориентированные задания  

 
логичность изложения материала - 3 балла 
решение коммуникативной задачи- 2 балла 
соответствие словарного запаса поставленной коммуникативной задаче - 3 балла 
использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с по-

ставленной задачей -2 балла 
Максимальное количество - 10 баллов 

 
Доклад 

 
Критерии оценивания доклада: содержание и соответствие теме, структура работы, 

лексико-грамматическое оформление, орфография и пунктуация, выступление, представ-
ление работы, лексико-грамматическое оформление речи, фонетическое оформление речи, 
ответы на вопросы. 

 
Содержание и соответствие теме, структура работы, лексико-грамматическое 

оформление, орфография и пунктуация, выступление, представление работы, лексико-
грамматическое оформление речи, фонетическое оформление речи, ответы на вопросы. 

Доклад полностью соответствует предъявляемым требованиям – 9-10 баллов. 
Доклад в основном соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) 

– 7-8 баллов. 
Доклад частично соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 

4-6 баллов. 
Доклад не соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 0-3 

балла. 
Максимальное количество - 10 баллов 
 

Контрольная работа 
Критерии оценивания: правильность ответа – 0,5 балла. 
Максимальное количество - 10 баллов 
 

Зачет 1 
Критерии оценивания: правильность ответа - 2 балла. 
Максимальное количество баллов - 40 

 
Зачет 2 

Критерии оценивания:  
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5 баллов за каждый верный ответ на вопрос к тексту 
1,5 балла за каждое верно выполненное тестовое задание. 
Максимальное количество баллов - 40 

 
При реализации дисциплины «Иностранный язык» используется балльно-

рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балль-
но-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-
2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-
тестации по учебной дисциплине «Иностранный язык» представлены в комплекте оце-
ночных средств. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за зачет с оценкой Отметка о зачете 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

Список литературы 
 

Основная литература 
Английский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - 
Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                             

5 

2 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - Изд. 8-е, 
испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 

5 

 
Немецкий язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Миляева  Н. Н. Немецкий язык: учебник и практикум для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. 
- Москва : Юрайт, 2019. - 353 с.  

13 

2  Листвин Д. А. Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях и прави-
лах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: сборник упражнений / 
Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

 
Французский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бартенева И. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Бартенева, О. 
В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  

13 

2 Попова И.Н. Французский язык/ Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и 
факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 
Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 с. 

13 

 
Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 
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1 Степанова Н. А. An Introduction to Environmental Awareness = Знакомство с ос-
новными проблемами охраны окружающей среды : [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Степанова Н. А. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 128 с. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104010.html. - ISBN 5-94962-116-6 : Б. ц. 

Эл. ресурс 

2  Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH: учебное пособие по английскому 
языку для студентов 1 и 2 курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. 
Мясникова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 2. - 2-е изд., стер. - 2017. - 48 с. 

20 

3 Мясникова, Ю.М. Britain and the british : учебное пособие по английскому языку 
для студентов I и II курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. Мясникова 
; Уральский государственный горный университет. - 3-е изд., стер. - Екатеринбург 
: УГГУ. Часть 1. - 2019. - 52 с. 

56 

 
Немецкий язык 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Примак, С. С.  Научно-техническая информация и перевод (немецкий язык) : 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Примак С. С. - Барнаул : Алтайский 
государственный педагогический университет, 2021. - 120 с. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108872.html. - ISBN 978-5-88210-985-0 

Эл. ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям под-
го-товки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. 
В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, Федеральный институт развития образования. - 13-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. 

39 

 
Французский язык 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Фёдорова, Т. А. Французский язык для технических специальностей : [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Фёдорова Т. А. - Самара : Самарский госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. - 68 с. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111783.html 

Эл. ресурс 

2 Бородулина, Н. Ю. Французский язык для технических специальностей : [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Бородулина Н. Ю. - Саратов, Мо-
сква : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 79 с. - URL: 
https://www.iprbookshop.ru/110570.html. - ISBN 978-5-4488-1319-1, 978-5-4497-
1337-7 

Эл. ресурс 

 
Перечень интернет-ресурсов 

 
Ресурсы сети Интернет: 

Английский язык 
1. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-

english.ru/grammar  
2. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 

http://english.language.ru/posob/index.html  
3. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 

топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 
4.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 
5.  Онлайн-словарь www.multitran.ru  
6.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com,   

 
Немецкий язык 

1. Немецкий журнал http://www.focus.de 
2. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 
3. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 
4. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 
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Французский язык 

1. Обучающий портал www.le-francais.ru 
2. Обучающий портал http//www. studyFrench.ru  
3. спряжение французских глаголов - les-verbes.com. 
4. онлайн-словарь www.multitran.ru. 
5. Грамматика. https://french-online.ru/francuzskaja-grammatika/ 
 

Информационные справочные системы: 
Английский язык 

1. Мультимедийная энциклопедия- www.britannika.com 
2. Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ 

 
Немецкий язык 

1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 
2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 

     
Французский язык 

1. Толковый словарь французского языка Larousse - https://www.larousse.fr/ 
2. Толковый словарь французского языка Le Robert- https://dictionnaire.lerobert.com/ 

 
Базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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Пояснительная записка 
 

      Методические указания для практических занятий  разработаны на основании 
рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» для обучающих-
ся  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам). Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. Методические указания по выполнению практических 
заданий предназначены для организации работы на практических занятиях по учебной 
дисциплине «Иностранный язык». 
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Перечень тем практических занятий 
 
Для студентов очной формы обучения: 

Тема, раздел Кол-во 
часов прак-
тич. занятий 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1. Часть А: Бытовая сфера общения: 
Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищ-
ные условия. Устройство городской квартиры/загородного дома.). 
Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 
Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном 
предложении.  

14 опрос 

2. Часть А: Социально-культурная сфера: 
Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, 
факультеты, здания, учебный год)  
Часть Б: Грамматика: 
степени сравнения прилагательных и наречий. 

15 доклад 

 Проведение зачета 2 Зачет 
3. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Образование в России и в стране изучаемого языка 
Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге 
Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 
Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время 
(Präteritum),   
Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное 
прошедшее время (Passé composė) 

15 опрос 

4. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 
Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 
Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 
Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое про-
шедшее время (Passé simple). 

15 доклад 

 Проведение зачета 2 Зачет 
5. Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Страны изучаемого языка и их столицы 
Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 
Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 
Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное 
будущее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) 

15 опрос 

6. Часть А: Социально-культурная сфера:  
Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. 
Таможня. 
Часть Б: Граммати-ка:  
Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге  

15 практико-
ориенти-
рованное задание 

 Проведение зачета 2 Зачет 
7 Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование но-

мера. Гостиничный сервис. 
Часть Б: Граммати-ка:  
Англ, нем, фр: модальные глаголы 

15 практико-
ориенти-
рованное задание 

8 Часть А: Социально-культурная сфера: 
Покупки. Товары. Магазины 
Часть Б: Граммати-ка:  
Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

15 практико-
ориенти-
рованное задание 

 Проведение зачета 2 Зачет 
9 Часть А: Социаль-но-культурная сфе-ра: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных 
кухонь. Заказ блюд в кафе. 
Часть Б: Граммати-ка:  
Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

14 практико-
ориенти-рованное 
задание 
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10 Часть А: Профессиональная сфера: 
Избранное направление профессиональной деятельности. 
Грамматика: 
Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 

14 опрос 

 Проведение дифференцированного зачета 2 дифференциро-
ванный зачет 

 ИТОГО 168  

 
 

Задания для практических занятий по каждой теме 
 
Тема 1:  
Часть А: Бытовая сфера общения: 
Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные условия. Устройство 
городской квартиры/загородного дома.). 
Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 
Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 
 
Форма проведения: опрос 
 
Необходимо осветить следующие вопросы: количество человек в семье, их возраст, про-
фессия, хобби, семейные традиции, уик-энды, какой вы видите вашу будущую семью, в 
какой квартире вы живете, какие современные удобства у вас есть в квартире, обстановка 
в квартире, квартира вашей мечты; спряжение глаголов «быть» и «иметь». 
порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 
    
Тема 2:  
Часть А: Социально-культурная сфера: 
Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, здания, учебный год)  
Часть Б: Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 
 
Форма проведения: доклад (на иностранном языке). 
 
Темы докладов: 
 
1. История Уральского государственного горного университета. 
2. Факультеты УГГУ. 
3. Учебный год в УГГУ. 
4. Факультет среднего профессионального образования. 
5. Студенческая жизнь в УГГУ. 
6. Известные выпускники УГГУ. 
7. Интересные факты о УГГУ. 
8. Уральский государственный горный университет: прошлое и будущее. 
 
Порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Выберите тему. 
 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 
ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  
3. Обработайте ее.  
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций исполь-
зуйте метод виртуальной экскурсии.  
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7. Прорепетируйте свое выступление. 
 
Структура доклада.  
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, ориги-
нальность подхода.  
2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой те-
мы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточ-
но данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами.  
3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  
 
Тема 3:  
Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Образование в России и в стране изучаемого языка 
Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге 
Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 
Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время (Präteritum),   
Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное прошедшее время (Passé composė) 
 
Форма проведения: опрос 
 
Необходимо осветить следующие вопросы: образование в России, известные вузы в Рос-
сии, что вы знаете о УГГУ, обязательные предметы в школах и в вузах, ступени образова-
ния в России, образование в стране изучаемого языка, лучшие вузы в стране изучаемого 
языка, ступени образования в стране изучаемого языка, с какого и до какого возраста об-
разование обязательно и бесплатно в России и в стране изучаемого языка, правила посту-
пления в вузы России и страны изучаемого языка, каких известных людей, вложивших 
большой вклад в образование вы знаете. 
 
Тема 4:  
Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 
Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 
Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 
Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошедшее время (Passé 
simple). 
 
Форма проведения: доклад (на иностранном языке). 
 
Темы докладов: 
1. История Екатеринбурга 
2. Мой родной город 
3. Достопримечательности Екатеринбурга 
4. Известные люди Екатеринбурга 
5. Промышленный Екатеринбург 
6. Музеи Екатеринбурга 
7. Урал 
8. Тайны Екатеринбурга 
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Порядок выполнения самостоятельной работы:  
1. Выберите тему. 
 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 
ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  
3. Обработайте ее.  
4. Воспроизведите на английском языке.  
5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  
6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций исполь-
зуйте метод виртуальной экскурсии.  
7. Прорепетируйте свое выступление. 
 
Структура доклада.  
1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, ориги-
нальность подхода.  
2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой те-
мы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточ-
но данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами.  
3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  
 
Тема 5:  
Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
Страны изучаемого языка и их столицы 
Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 
Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 
Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 
Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное будущее и прошлое время 
(Futur et Passé Immédiats) 
 
Форма проведения: опрос 
 
Необходимо осветить следующие вопросы: географическое положение страны изучаемого 
языка, соседние страны, климат, политическая система, экономика, крупные города, сто-
лица и ее достопримечательности; завершенные времена (Perfect Tenses) в английском 
языке, будущее время   (Futurum I, II) в немецком языке, простое будущее время (Futur 
simple), непосредственное будущее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) во фран-
цузском языке. 
 
Тема 6:  
Часть А: Социально-культурная сфера:  
Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. Таможня. 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге. 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
 
Знать лексику по теме «Путешествие. Таможня», времена в активном залоге и уметь упот-
реблять их в речи.  
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Примерные задания по теме: восстановить логический порядок в лексическом упражне-
нии, вставить в предложения пропущенные слова из списка, перевести предложения на 
иностранный язык, составить диалоги «Покупка ж/д, авиа билета», «Прохождение тамож-
ни», в грамматических упражнениях раскрыть скобки и поставить глагол в правильной 
временной форме.  
 
Тема 7:  
Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование номера. Гостиничный сер-
вис. 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем, фр: модальные глаголы 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
 
Знать лексику по теме «Отель», модальные глаголы и уметь употреблять их в речи.  
 
Примерные задания по теме: заполнить карточку гостя в отеле, восстановить логический 
порядок в диалоге, составить диалог «Заказ номера в отеле», перевести предложения, ис-
пользуя модальные глаголы. 
 
Тема 8:  
Часть А: Социально-культурная сфера: 
Покупки. Товары. Магазины 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге  
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
 
Знать лексику по теме «Магазины», систему времен в страдательном залоге и уметь упот-
реблять их в речи. 
 
Примерные задания по теме: соотнести магазины с товарами, которые они продают, вста-
вить в предложениях пропущенные слова из списка, составить диалог между продавцом и 
покупателем в магазине, переделать предложения из активного залога в пассивный. 
 
Тема: 9  
Часть А: Социально-культурная сфера: 
Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Заказ блюд в 
кафе. 
Часть Б: Грамматика:  
Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 
 
Форма проведения: практико-ориентированное задание 
 
Знать лексику по теме «Еда», согласование времен, косвенную речь и уметь употреблять 
их в речи. 
 
Примерные задания по теме: соотнести английские и русские выражения, перевести про-
пущенные реплики в диалоге, распределить блюда по категориям «закуски, первое блюдо, 
второе блюдо, десерт», распределить продукты по категориям фрукты, овощи, молочные 



9 
 

продукты, мясо, хлеб», составить свой диалог в кафе между официантом и посетителем, 
преобразуйте предложения в косвенную речь. 
 
Тема 10:  
Часть А: Профессиональная сфера: 
Избранное направление профессиональной деятельности. 
Грамматика: 
Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 
 
Форма проведения: опрос 
 
Необходимо осветить следующие вопросы: на каком факультете вы учитесь, какие спе-
циализированные предметы вы изучаете, ваша будущая  специальность, почему вы вы-
брали эту специальность, плюсы и минусы вашей будущей профессии, роль  иностранного 
языка в будущей профессии, знания, опыт и навыки, которые понадобятся в вашей буду-
щей профессии, важные качества, необходимые для достижения профессионального успе-
ха, правила употребления времен в условных предложениях. 

 
Зачет 

 
Зачет включает в себя: 
1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного тек-
ста на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 2); 
2. Лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 
Для выполнения письменных заданий, предложенных к текстам, студентам необ-

ходимо внимательно прочитать текст и понять его содержание, работая со словарем. От-
веты на поставленные вопросы должны быть оформлены в письменном виде, должны 
быть точными, соответствовать содержанию прочитанного текста. Любые ошибки могут 
служить поводом для снижения оценки. Рекомендуемое время, отводимое для чтения тек-
ста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут. 

 
При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 

каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 
надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из пред-
ложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий – 15 
минут. 

Дифференцированный зачет 
 

Дифференцированный зачет включает в себя: 
1) письменное выполнение заданий на точное понимание содержания 

прочитанного текста на иностранном языке с использованием словаря (количество 
вопросов в работе – 2); 

2) лексико-грамматический тест (количество заданий – 20) 
 
При подготовке к дифференцированному зачету следует повторить лексический и 

грамматический материал с 1 по 5 семестр. Ответы на письменные задания должны быть 
точными, соответствующими содержанию текста, грамматически, лексически и синтакси-
чески правильно оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов рас-
сматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является основани-
ем для снижения оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за небрежное 
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оформление работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). 
Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных заданий к 
нему – 60 минут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 
внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 
инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 
выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 
элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной последовательно-
сти, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время на выполнение 
тестовых заданий – 30 минут. 

 
Критерии оценивания 

 
Опрос 

             Критерии оценивания: правильность ответа на вопросы, всесторонность и глубина 
ответа (полнота), лексически верное оформление ответ, грамматически верное оформле-
ние ответа логически верное оформление ответа. Каждый показатель – 1 балл. 
Критерии оценки: 
оценка «отлично» 5 баллов (90-100 %)  
оценка «хорошо» 4 балла (70-89 %)   
оценка «удовлетворительно» 3 балла (50-69 %)   
оценка «неудовлетворительно» 0-2 балла (0-49 %)  

 
Практико-ориентированные задания  

Критерии оценивания: логичность изложения материала (1-2 балла), решение ком-
муникативной задачи (1 балл), соответствие словарного запаса поставленной коммуника-
тивной задаче (1 балл), использование разнообразных грамматических конструкций в со-
ответствии с поставленной задачей (1 балл).  

Критерии оценки: 
4-5 баллов (90-100 %) - оценка «отлично»  
3 балла (70-89 %) - оценка «хорошо»  
2 балла (50-69 %) - оценка «удовлетворительно» 
0-1 балл (0-49 %) - оценка «неудовлетворительно» 

 
Доклад 

Критерии оценивания доклада: новизна текста, степень раскрытия сущности во-
проса, соблюдение требований к оформлению. 

Новизна текста - формулирование нового аспекта известной проблемы; умение ра-
ботать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие авторской 
позиции, самостоятельность оценок и суждений – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 
полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять раз-
личные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы (привле-
чены ли наиболее известные работы по теме доклада, статистические данные, справки и 
т.д.) – 5 баллов. 

Соблюдение требований к оформлению доклада - правильность оформления ссы-
лок на источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста (ор-
фографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; со-
блюдение требований к объёму доклада – 5 баллов.  

Критерии оценивания публичного выступления (защита доклада): логичность по-
строения выступления; грамотность речи; глубина выводов; умение отвечать на вопросы; 
оригинальность формы представления результата; поведение при защите работы (манера 
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говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в док-
ладе или ответах на вопросы и т.д.) – 5 баллов. 

Критерии оценивания презентации доклада - эстетическое оформление; использо-
вание эффектов анимации – 2 балла. 

Всего –21 балл 
Оценка «отлично» - доклад полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки)– 19-21 балл (90-100%). 
Оценка «хорошо» - доклад в основном соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 15-18 баллов (70-89%). 
Оценка «удовлетворительно» - доклад частично соответствует предъявляемым тре-

бованиям (критериям оценки) – 11-14 баллов (50-69%.). 
Оценка «неудовлетворительно» - доклад не соответствует предъявляемым требова-

ниям (критериям оценки) – 0-13 баллов (0-49%). 
 

Зачет 
Критерии оценивания: Правильность ответа – 1 балл. Количество баллов за другую 

форму контроля складывается из суммы баллов за каждое задание (2 задания для диффе-
ренцированного зачета и 20 тестовых вопросов) 

Критерии оценки: 
оценка «отлично», если дано 20 – 22 правильных ответа (20-22 балла, 90-100%); 
оценка «хорошо», если дано 16 – 19 верных ответов (16 – 19 баллов, 70-89%); 
оценка «удовлетворительно», если дано 11 – 15 верных ответов (11 – 15 баллов, 50-

69%); 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 0-10 правиль-

ных ответов (0 – 10 баллов, 0 – 49%). 
 

Список литературы 
 

Основная литература 
Английский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - Мо-
сква : Проспект, 2009. - 288 с.                                                              

362 

2 Голицынский, Ю.Б.  Грамматика: Сборник упражнений : учебное пособие / Ю. 
Б. Голицынский, Н. А. Голицынская. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : КА-
РО, 2009. - 544 с. - (Английский язык для школьников).  

122 

 
Немецкий язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Хайрова, Н.Ва. Немецкий язык для технических колледжей : учебное пособие / Н. В. 
Хайрова, Л. В. Синельщикова, В. Я. Бондарева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 384 
с. 

90 

 
Французский язык 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Попова, И. Н.  Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов ино-
странных языков = Manuel de Francais : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 
Ковальчук . - 21-е изд., испр. . - Москва : Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

2  Трушкина, И. А. Грамматика французского языка : учебное пособие по французскому 
языку : для студентов всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский государст-
венный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 45  

20 
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Дополнительная литература 
Английский язык 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH : учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов / Ю. М. Мясникова ; Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 1. - 2-е изд., стер. - 2013. - 52 с. 

48 

2  Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH: учебное пособие по английскому 
языку для студентов 1 и 2 курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. 
Мясникова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 2. - 2-е изд., стер. - 2017. - 48 с. 

20 

 
Немецкий язык 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Тельтевская, Л. И.  Немецкий язык : учебное пособие для студентов 1 курса / Л. И. 

Тельтевская ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ. Часть 1. - 2016. - 72 с. - 

30 

2 Носков, С. А. DEUTSCH. Новый самоучитель немецкого языка : учебник / С. А. 
Носков. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 400 с 

90 

3  Тельтевская, Л.И. Немецкий язык : учебное пособие / Л. И. Тельтевская ; Ураль-
ский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 84 с 

2 

4 Франюк, Екатерина Евгеньевна. Немецкий язык : методическая разработка по раз-
витию навыков устной речи для студентов 1, 2 курсов всех специальностей / Е. Е. 
Франюк ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-
ГУ, 2008. - 47 с 

4 

 
Французский язык 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
2 Трушкина, И. А.  Французский язык : учебное пособие по французскому языку : 

для студентов 1 курса всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский государ-
ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 54 с. 

30 

3 Загрязкина, Т.Ю.  Франция сегодня : учебное пособие / Татьяна Юрьевна Загряз-
кина Т. Ю. - 3-е изд., испр. - Москва : КДУ, 2005. - 240 с. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к разделу ОГСЭ (Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл). 
 

3. Требования к оформлению теста 
Задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. 

На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается 
фамилия студента, номер группы, фамилия преподавателя у которого занимается обучающийся.  

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.  
Задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в тесте.  
Выполненный тест необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные 

сроки.  
Если тест выполнен без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается 

студенту для повторного выполнения.  
По дисциплине «физическая культура» представлен, тест, вопросы для проведения 

опроса, самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 
физической культурой. 

4. Содержание теста 
№ 
п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 Физическая культура представляет 
собой: 

     А) учебный предмет в школе 
     Б) выполнение физических упражнений 
     В) процесс совершенствования возможностей человека 
     Г) часть общей культуры общества 
 

2 Физическая подготовленность, 
приобретаемая в процессе физической 
подготовки к трудовой или иной 
деятельности, характеризуется: 
 

     А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, 
воздействию неблагоприятных условий внешней среды и 
различным заболеваниям 
     Б) уровнем работоспособности и запасом 
двигательных умений и навыков 
     В) хорошим развитием систем дыхания, 
кровообращением, достаточным запасом надежности, 
эффективности и экономичности 
     Г) высокими результатами в учебной, трудовой и 
спортивной деятельности 
 

3 Под физическим развитием понимается:      А) процесс изменения морфофункциональных свойств 
организма на протяжении жизни 
     Б) размеры мускулатуры, формы тела, 
функциональные возможности дыхания и 
кровообращения, физическая работоспособность 
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     В) процесс совершенствования физических качеств 
при выполнении физических упражнений 
     Г) уровень, обусловленный наследственностью и 
регулярностью занятий физической культурой и спортом 

4 Физическая культура ориентирована на 
совершенствование 

     А) физических и психических качеств людей 
     Б) техники двигательных действий 
     В) работоспособности человека 
     Г) природных физических свойств человека 
 

5 Отличительным признаком физической 
культуры является: 

     А) развитие физических качеств и обучение 
двигательным действиям 
     Б) физическое совершенство 
     В) выполнение физических упражнений 
     Г) занятия в форме уроков 
 

6 В иерархии принципов в системе 
физического воспитания принцип 
всестороннего развития личности 
следует отнести к: 

     А) общим социальным принципам воспитательной 
стратегии общества 
     Б) общим принципам образования и воспитания 
     В) принципам, регламентирующим процесс 
физического воспитания 
     Г) принципам обучения 
 

7 Физическими упражнениями 
называются: 

     А) двигательные действия, с помощью которых 
развивают физические качества и укрепляют здоровье 
     Б) двигательные действия, дозируемые по величине 
нагрузки и продолжительности выполнения 
     В) движения, выполняемые на уроках физической 
культуры и во время утренней гимнастики 
     Г) формы двигательных действий, способствующие 
решению задач физического воспитания 
 

8 Нагрузка физических упражнений 
характеризуется: 
 

     А) подготовленностью занимающихся в соответствии 
с их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во 
время занятия 
     Б) величиной их воздействия на организм 
     В) временем и количеством повторений двигательных 
действий 
     Г) напряжением отдельных мышечных групп 
 

9  Величина нагрузки физических 
упражнений обусловлена: 
 

     А) сочетанием объема и интенсивности двигательных 
действий 
     Б) степенью преодолеваемых при их выполнении 
трудностей 
     В) утомлением, возникающим при их выполнении 
     Г) частотой сердечных сокращений 
 

10 Если ЧСС после выполнения 
упражнения восстанавливается за 60 сек 
до уровня, который был в начале урока, 
то это свидетельствует о том, что 
нагрузка 

     А) мала и ее следует увеличить 
     Б) переносится организмом относительно легко 
     В) достаточно большая и ее можно повторить 
     Г) чрезмерная и ее нужно уменьшить 
 

11 Интенсивность выполнения упражнений 
можно определить по ЧСС. Укажите, 
какую частоту пульса вызывает большая 
интенсивность упражнений 

     А) 120-130 уд/мин 
     Б) 130-140 уд/мин 
     В) 140-150 уд/мин 
     Г) свыше 150 уд/мин 
 

12 Регулярные занятия физическими 
упражнениями способствуют 
повышению работоспособности, потому 
что: 

     А) во время занятий выполняются двигательные 
действия, содействующие развитию силы и выносливости 
     Б) достигаемое при этом утомление активизирует 
процессы восстановления и адаптации 
     В) в результате повышается эффективность и 
экономичность дыхания и кровообращения. 
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     Г) человек, занимающийся физическими 
упражнениями, способен выполнить большой объем 
физической работы за отведенный отрезок времени. 
 

13 Что понимают под закаливанием:      А) купание в холодной воде и хождение босиком 
     Б) приспособление организма к воздействию внешней 
среды 
     В) сочетание воздушных и солнечных ванн с 
гимнастикой и подвижными играми 
     Г) укрепление здоровья 
 

14 Во время индивидуальных занятий 
закаливающими процедурами следует 
соблюдать ряд правил. Укажите, какой 
из перечисленных ниже рекомендаций 
придерживаться не стоит: 

     А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней 
надо выполнять упражнение, т.к. нельзя допускать 
переохлаждения 
     Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны 
быть занятия, т.к. нельзя допускать перегревания 
организма 
     В) не рекомендуется тренироваться при активном 
солнечном излучении 
     Г) после занятия надо принять холодный душ 

15 Правильное дыхание характеризуется: 
 

     А) более продолжительным выдохом 
     Б) более продолжительным вдохом 
     В) вдохом через нос и выдохом через рот 
     Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха 
 

16 При выполнении упражнений вдох не 
следует делать во время: 

     А) вращений и поворотов тела 
     Б) наклонах туловища назад 
     В) возвращение в исходное положение после наклона 
     Г) дыхание во время упражнений должно быть 
свободным, 
     рекомендации относительно времени вдоха и выдоха 
не нужны 
 

17 Что называется осанкой? 
 

     А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее 
самочувствие и настроение 
     Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп 
     В) привычная поза человека в вертикальном 
положении 
     Г) силуэт человека 
 

18 Правильной осанкой можно считать, 
если вы, стоя у стены, касаетесь ее: 
 

     А) затылком, ягодицами, пятками 
     Б) лопатками, ягодицами, пятками 
     В) затылком, спиной, пятками 
     Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками 
 

19 Соблюдение режима дня способствует 
укреплению здоровья, потому, что: 

     А) он обеспечивает ритмичность работы организма 
     Б) он позволяет правильно планировать дела в течение 
дня 
     В) распределение основных дел осуществляется более 
или менее стандартно в течение каждого дня 
     Г) он позволяет избегать неоправданных физических 
напряжений 
 

20 Замена одних видов деятельности 
другими, регулируема режимом дня, 
позволяет поддержать 
работоспособность в течение дня, 
потому что: 
 

     А) это положительно сказывается на физическом и 
психическом состоянии человека 
     Б) снимает утомление нервных клеток организма 
     В) ритмическое чередование работы с отдыхом 
предупреждает возникновение перенапряжения 
     Г) притупляется чувство общей усталости и повышает 
тонус организма 
 

21 Систематические и грамотно      А) хорошая циркуляция крови во время упражнений 
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организованные занятия физическими 
упражнениями укрепляют здоровье, так 
как 

обеспечивает поступление питательных веществ к 
органам и системам организма 
     Б) повышается возможность дыхательной системы, 
благодаря чему в организм поступает большее 
количество кислорода, необходимого для образования 
энергии 
     В) занятия способствуют повышению резервных 
возможностей организма 
     Г) при достаточном энергообеспечении организм легче 
противостоит простудным и инфекционным 
заболеваниям 

22 Почему на уроках физической культуры 
выделяют подготовительную, основную 
и заключительную части? 
 

     А) так учителю удобнее распределять различные по       
характеру упражнения 
     Б) это обусловлено необходимость управлять 
динамикой работоспособности занимающихся.  
     В) выделение частей в уроке требует Министерство 
образовании России 
     Г) потому, что перед уроком, как правило, ставятся 
задачи, и каждая часть урока предназначена для решения 
одной из них 

23 Укажите, в какой последовательности 
должны выполняться в комплексе 
утренней гимнастикой перечисленные 
упражнения: 1. Дыхательные. 2. На 
укрепление мышц и повышение 
гибкости. 3. Потягивания. 4 бег с 
переходом на ходьбу. 5. Ходьба с 
постепенным повышение частоты 
шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное 
напряжение и расслабление мышц. 8. 
Бег в спокойном темпе. 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
     Б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 
     В) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 
     Г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4 
 

24 Под силой как физическим качеством 
понимается: 
 

     А) способность поднимать тяжелые предметы 
     Б) свойство человека противодействовать внешним 
силам за счет мышечных напряжений 
     В) свойство человека воздействовать на внешние силы 
за счет внешних сопротивлений 
     Г) комплекс свойств организма, позволяющих 
преодолевать внешнее сопротивление либо 
противодействовать ему. 
 

25 Выберите правильное распределение 
перечисленных ниже упражнений в 
занятии по общей физической 
подготовке. 1. Ходьба или спокойный 
бег в чередовании с дыхательными 
упражнениями. 2. Упражнения, 
постепенно включающие в работу все 
большее количество мышечных групп. 
3. Упражнения на развитие 
выносливости. 4. Упражнения на 
развитие быстроты и гибкости. 5. 
упражнения на развитие силы. 6. 
Дыхательные упражнения. 
 

      А) 1, 2, 5, 4, 3, 6 
      Б) 6, 2, 3, 1, 4, 5 
      В) 2, 6, 4, 5, 3, 1 
      Г) 2,1, 3, 4, 5, 6 
 

26 Основная часть урока по общей 
физической подготовке отводится 
развитию физических качеств. Укажите, 
какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее 
эффективна. 1. Выносливость. 2. 
Гибкость. 3. быстрота. 4. Сила. 
 

     А) 1, 2, 3, 4 
     Б) 2,3,1,4 
     В) 3, 2, 4, 1 
     Г) 4,2 ,3, 1 
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27 Какие упражнения неэффективны при 
формировании телосложения 

А) упражнения, способствующие увеличению мышечной 
массы 
      Б) упражнения, способствующие снижению массы 
тела 
      В) упражнения, объединенные в форме круговой 
тренировки 
      Г) упражнения, способствующие повышению 
быстроты движений 
 

28 И для увеличения мышечной массы, и 
для снижения веса тела можно 
применять упражнения с отягощением. 
Но при составлении комплексов 
упражнений для увеличения мышечной 
массы рекомендуется: 
 

     А) полностью проработать одну группу мышц и 
только затем переходит к упражнениям, нагружающим 
другую группу мышц 
     Б) чередовать серии упражнений, включающие в 
работу разные мышечные группы 
     В) использовать упражнения с относительно 
небольшим отягощением и большим количеством 
повторений 
      Г) планировать большое количество подходов и 
ограничивать количество повторений в одном подходе 
 

29 Под быстротой как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с 
большой скоростью 
     Б) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу 
в минимальный отрезок времени 
     В) способность быстро набирать скорость 
     Г) комплекс свойств, позволяющий быстро 
реагировать на сигналы и выполнять движения с большой 
частотой 
 

30 Для развития быстроты используют:       А) подвижные и спортивные игры 
      Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на 
короткие дистанции 
      В) упражнения на быстроту реакции и частоту 
движений 
      Г) двигательные действия, выполняемые с 
максимальной скоростью 
 

31 Лучшие условия для развития быстроты 
реакции создаются во время: 

      А) подвижных и спортивных игр 
      Б) челночного бега 
      В) прыжков в высоту 
      Г) метаний 
 

32 Под гибкостью как физическим 
качеством понимается: 
 

     А) комплекс морфофункциональных свойств опорно-
двигательного аппарата, определяющий глубину наклона 
     Б) способность выполнять упражнения с большой 
амплитудой за счет мышечных сокращений. 
     В) комплекс свойств двигательного аппарата, 
определяющих подвижность его звеньев 
     Г) эластичность мышц и связок 
 

33 Как дозируются упражнения на 
развитие гибкости, т.е. сколько 
движений следует делать в одной серии: 
 

     А) Упражнение выполняется до тех пор, пока не 
начнет уменьшаться амплитуда движений 
     Б) выполняются 12-16 циклов движения 
     В) упражнения выполняются до появления пота 
     Г) упражнения выполняются до появления болевых 
ощущений 
 

34 Для повышения скорости бега в 
самостоятельном занятии после 
разминки рекомендуется выполнять 
перечисленные ниже упражнения. 
Укажите их целесообразную 

     А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
     Б) 7, 5, 4, 3, 2, 6, 1 
     В) 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6 
     Г) 3, 6, 2, 7, 5, 4, 1 
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последовательность: 1. Дыхательные 
упражнения. 2. Легкий 
продолжительный бег. 3. Прыжковые 
упражнения с отягощением и без них. 4. 
дыхательные упражнения в интервалах 
отдыха. 5. Повторный бег на короткие 
дистанции. 6.Ходьба. 7. Упражнения на 
частоту движений. 
 

35 При развитии гибкости следует 
стремиться 

    А) гармоничному увеличению подвижности в 
основных суставах 
     Б) достижению максимальной амплитуды движений в 
основных суставах 
     В) оптимальной амплитуде движений в плечевом, 
тазобедренном, коленом суставах 
     Г) восстановлению нормальной амплитуды движений 
суставов 
 

36 Под выносливостью как физическим 
качеством понимается: 

    А) комплекс свойств, обуславливающий возможность 
выполнять разнообразные физические нагрузки 
     Б) комплекс свойств, определяющих способность 
противостоять утомлению 
     В) способность длительно совершать физическую 
работу, практически не утомляясь 
     Г) способность сохранять заданные параметры работы 
 

37 Выносливость человека не зависит от: 
 

     А) функциональных возможностей систем 
энергообеспечения 
     Б) быстроты двигательной реакции 
     В) настойчивости, выдержки, мужественности, умения 
терпеть 
     Г) силы мышц 
 

38 При развитии выносливости не 
применяются упражнения, 
характерными признаками которых 
являются: 
 

     А) максимальная активность систем 
энергообеспечения 
     Б) умеренная интенсивность 
     В) максимальная интенсивность 
     Г) активная работа большинства звеньев опорно-
двигательного аппарата 
 

39 Техникой физических упражнений 
принято называть 
 

     А) способ целесообразного решения двигательной 
задачи 
     Б) способ организации движений при выполнении 
упражнений 
     В) состав и последовательность движений при 
выполнении упражнений 
     Г) рациональную организацию двигательных действий 
 

40 При анализе техники принято выделять 
основу, ведущее звено и детали 
техники. Что понимают под основой 
(ведущим звеном и деталями техники). 
 

     А) набор элементов, характеризующий 
индивидуальные особенности выполнения целостного 
двигательного действия 
     Б) состав и последовательность элементов, входящих в 
двигательное действие 
     В) совокупность элементов, необходимых для решения 
двигательной задачи 
     Г) наиболее важная часть определенного способа 
решения двигательной задачи 
 

41 В процессе обучения двигательным 
действиям используют методы 
целостного или расчлененного 
упражнения. Выбор метода зависит от 

     А) возможности расчленения двигательного действия 
на относительно самостоятельные элементы 
     Б) сложности основы техники 
     В) количества элементов, составляющих двигательное 
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 действие 
     Г) предпочтения учителя 
 

42 Процесс обучения двигательному 
действию рекомендуется начинать с 
освоения 

     А) основы техники 
     Б) ведущего звена техники 
     В) подводящих упражнений 
     Г) исходного положения 
 

43 Физкультминутку, как одну из форм 
занятий физическими упражнениями 
следует отнести к: 
 

     А) урочным формам занятий физическими 
упражнениями 
     Б) «малым» неурочным формам 
     В) «крупным» неурочным формам 
     Г) соревновательным формам 
 

44 Какой раздел комплексной программы 
по физическому воспитанию для 
общеобразовательных школ не является 
типовым? 
 

     А) уроки физической культуры 
     Б) внеклассная работа 
     В) физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 
     Г) содержание и организация педагогической практики 
 

45 Измерение ЧСС сразу после пробегания 
отрезка дистанции следует отнести к 
одному из видов контроля: 
 

     А) оперативному 
     Б) текущему 
     В) предварительному 
     Г) итоговому 
 

 
Критерии оценивания теста 

Оценка за тест определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на 
вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 90 баллов. 

Результат теста 
Тест оценивается на «зачтено», «не зачтено»: 
46-90 балла (50-100%) - оценка «зачтено»; 
0-44 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»; 

 
5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

 
1. Определение понятий в области физической культуры 
2. Понятие «здоровье» и основные его компоненты  
3. Факторы, определяющие здоровье человека. 
4. Образ жизни и его составляющие. 
5. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ.  
6. Рациональное питание и ЗОЖ. 
7. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной гигиены. 
8. Двигательная активность – как компонент ЗОЖ. 
9. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 
10. Физическоесамовоспитаниеисамосовершенствованиекакнеобходимоеусловиереализации мероприятий 

ЗОЖ. 
11. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической культурой. 
12. Самоконтроль – необходимая форма контроля человека за физическим состоянием. 
13. Методика самоконтроля физического развития. 
14. Самостоятельное измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений. 
15. Проведение функциональных проб для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы. 
16. Проведение функциональных проб для оценки деятельности дыхательной системы. 
17. Самоконтроль уровня развития физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, силы и выносливости 
18. Ведение дневника самоконтроля. 
19. Цель и задачи физического воспитания в вузе. 
20. Специфические функции физической культуры.  
21. Социальная роль и значение спорта. 
22. Этапы становления физической культуры личности студента. 
23. Понятия физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершенство. 
24. Реабилитационная физическая культура, виды, краткая характеристика.  
25. Разделы учебной программы дисциплины «Физическая культура». 
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26. Комплектование учебных отделений студентов для организации и проведения занятий по физическому 
воспитанию. 

27. Преимущества спортивно-ориентированной программы дисциплины «Физическая культура» для 
студентов. 

28. Особенности комплектования студентов с различным характером заболеваний в специальном учебном 
отделении. 

29. Зачетные требования по учебной дисциплине «Физическая культура».  
30. Формирование двигательного навыка. 
31. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 
32. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  
33. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
34. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
35. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
36. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. 
37. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
38. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.  Утренняя гигиеническая гимнастика. 
39. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы. 
40. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и проведению. 
41. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.  
42. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
43. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. 
44. Особенности самостоятельных занятий женщин. 
45. Рольфизическойкультурывпрофессиональнойдеятельностибакалавраиспециалиста. 
46. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 
47. Методические основы производственной физической культуры. 
48. Производственная физическая культура в рабочее время. 
49. Физическая культура и спорт в свободное время. 
50. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
51. Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. 
52. Прикладные психические качества. 
53. Прикладные специальные качества. 
54. Факторы, определяющие содержание ППФП: формы труда, условия труда. 
55. Факторы, определяющие содержание ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. 
56. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП.  
57. Средства ППФП. 
58. Организация и формы ППФП в вузе. 
59. Понятия общей и специальной физической подготовки. 
60. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка. 
61. Стороны подготовки спортсмена. 
62. Средства спортивной подготовки. 
63. Структура отдельного тренировочного занятия. 
64. Роль подготовительной части занятия в тренировочном процессе. 
65. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.  
66. Внешние признаки утомления. 
67. Виды и параметры физических нагрузок. 
68. Интенсивность физических нагрузок. 
69. Психофизиологическая характеристика умственной деятельности.  
70. Работоспособность: понятие, факторы, периоды 
71. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности. 
72. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности. 
73. Плавание и работоспособность. 
74. Методические принципы физического воспитания, сущность и значение. 
75. Принципы сознательности и активности, наглядности в процессе физического воспитания. 
76. Принципы доступности и индивидуализации, систематичности и динамичности. 
77. Средства физической культуры. 
78. Общепедагогические методы физического воспитания. 
79. Методы обучения технике двигательного действия. 
80. Этапы обучения двигательного действия. 
81. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный. 
82. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы. 
83. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. 
84. Методы развития силы. 
85. Выносливость – виды выносливости, особенности развития выносливости. 
86. Развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости. 
87. Понятие «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями. 
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88. Массовый спорт: понятие, цель, задачи. 
89. Спорт высших достижений: понятие, цель, задачи. 
90. Студенческий спорт, его организационные особенности.  
91. Студенческие спортивные соревнования. 
92. Студенческие спортивные организации. 
93. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» (Готов к труду и обороне). 
 
 

6.  Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям 
физической культурой и спортом  

1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий 
Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при консультации 

преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – сохранение хорошего 
здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, 
достижение поставленной задачи. 

Существуют три формы самостоятельных занятий: 
1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ). 
2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня. 
3. Самостоятельные тренировочные занятия. 
1.1.1. Утренняя физическая гимнастика 
Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех групп 

мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения). 
Не рекомендуется выполнять: 
- упражнения статического характера; 
- со значительными отягощениями; 
- упражнения на выносливость. 
При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 
- медленный бег, ходьба (2-3 мин.); 
- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием; 
- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног; 
- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, 

туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с 
эспандерами); 

- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и 
др.; 

- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.; 
- упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 
При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на 

организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу 
выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние. 

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется 
упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 

УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после 
выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп 
ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов 
закаливания. 

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня 
Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями. 
Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют 

поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения. 
При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил: 
1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе. 
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2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку. 
3. Нагружать неработающие мышцы. 
1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия 
Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая 

тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в 
неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не 
способствует повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия должны 
носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических 
качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей: 
1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): ходьба (2-

3 мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все группы мышц, 
соблюдая последовательность «сверху вниз», затем выполняются специально-
подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержания основной части. 

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, 
осуществляется тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении 
упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и 
совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития силы и 
в конце основной части занятия – для развития выносливости. 

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), 
переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким 
дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и 
приведение организма в сравнительно спокойное состояние. 

 
1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий 
Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении 

самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 
- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение 

занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к 
тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение 
средств и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых 
упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги тренировочных 
занятий; 

- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, 
рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и 
последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или 
занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению 
достигнутого уровня тренированности; 

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое 
тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности 
доступные для выполнения занимающимися. При определении содержания тренировочных 
занятий необходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от легкого – к трудному, от 
известного – к неизвестному, а также осуществлять учет индивидуальных особенностей 
занимающихся: пол, возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые 
качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и 
интенсивность тренировочных нагрузок нужно осуществлять в соответствии с силами и 
возможностями организма занимающихся; 

- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения 
требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, 
увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким 
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тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных 
возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия 
следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности. Вначале 
тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в 
тренировочном плане уровня. 

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные 
стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей занимающихся. 

 
1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин 
Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо 

учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или 
спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского организма менее прочное строение 
костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее 
мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц 
брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное положение 
внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна. 

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц 
умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы 
тазового дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести 
лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что 
может привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению 
их функциональной деятельности. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более 
продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также 
более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, 
содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, 
их характер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, 
индивидуальным возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования 
тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку следует проводить 
более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется 
остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях 
прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на 
спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием 
ног и таза до положения «березка», различного рода приседания. 

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить 
упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие 
деятельность органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся 
прыжки в глубину, поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой 
дыхания и натуживанием. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно 
увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем 
при занятиях мужчин. 

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 
движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями 
выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, 
обеспечивающие активный отдых. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и 
женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для 
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девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном 
отрезке времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно 
внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на 
течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях 
неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и участие в 
спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физическими 
упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев. 

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма 
Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и 

регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных 
занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и 
порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно оценивать 
отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике. 

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать: 
- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения); 
- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, 

тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты). 
Субъективные данные: 
Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При плохом 

самочувствии фиксируется характер необычных ощущений. 
Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 
Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. 

Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, как 
правило, является результатом переутомления или заболевания. 

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, тупые, 
режущие и т.п.) и силе проявления. 

Объективные данные: 
ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать 

регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения, а 
также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки. 

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое: 
- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80; 
- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85. 
С увеличением тренированности ЧСС понижается. 
Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, которая измеряется 

сразу после выполнения упражнений. 
При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться следующей 

градации интенсивности: 
- малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности эффективного 

воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки для этого, 
расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной мышце 
(целесообразно применять при выполнении разминки); 

- средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.; 
- большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне 

интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы 
энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях 
недостатка кислорода; 

- предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне интенсивности 
совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения. 
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Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки является ее 
зависимость от возраста. 

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной 
деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. Оптимальную 
ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно определить по формулам: 

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах) 
- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет: 
- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах) 
Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на выносливость 

можно определить по формуле: 
- ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 
Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна 220-

18=202 уд/мин. 
Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость 

восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в первые 10 
секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей 
реакцией восстановления считается: 

- снижение через 1 мин. на 20%; 
- через 3 мин. – на 30%; 
- через 5 мин. – на 50%, 
- через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы). 
Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, на 

одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем 
стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько увеличивается. 
При резком снижении массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с 
другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные отклонения в 
состоянии организма. 

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и методы 
тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для роста 
физической подготовленности и спортивного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически оценивать 
уровень своего физического развития и физической (функциональной) подготовленности. 

1.2.1. Оценка физического развития 
Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, 
которые дают возможность определить: 

- уровень и особенности физического развития; 
- степень его соответствия полу и возрасту; 
- имеющиеся отклонения; 
- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими 

упражнениями. 
Применяются следующие антропометрические индексы: 
- Весо-ростовой показатель 
- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.) 
Хорошая оценка: 
- для женщин 360-405 г/см.; 
- для мужчин 380-415 г/см. 
Индекс Брока 
Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в 

сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 110. 
Силовой показатель (СП) 
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Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем больше 
мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается 
в процентах: 

сила (кг) 
      ×100 

общая масса тела (кг)  
 
Для сильнейшей руки: 
- для мужчин - 65-80% 
- для женщин - 48-50%. 
1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности) 
Определение резервных возможностей организма 
Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и 

дыхательной (ДС) систем. 
Общее требования: 
1. Проводить в одно и то же время суток. 
2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи. 
3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%. 
Функциональная проба с приседанием 
Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с 

пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая 
руки вперед. Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом 
на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в 
процентах. 

Оценка: 
- отлично – до 20%; 
- хорошо – 20-40%; 
- удовлетворительно – 40-65%; 
- плохо – 66-75%; 
- более 75%. 
Ортостатическая проба 
Применяется для оценки сосудистого тонуса. 
Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. 

(исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин. 
Оценка: 
- «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше); 
- «удовлетворительно» - от 12 до 18 ударов (потливость); 
- «неудовлетворительно» - более 19 ударов (потливость, шум в ушах). 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе), 
проба Генча (задержка дыхания на вдохе) 
Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий уровень 

тренированности. 
После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать полный 

вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее 
прекращения. 

Оценка Юноши Девушки 
Отлично 90 сек 80 сек 
Хорошо 80-89 сек 70-79 сек 

Удовлетворительно 50-79 сек 40-69 сек 
Неудовлетворительно 50 и ниже 40 и ниже 

Проба Генча 
Оценка Юноши Девушки 
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Отлично 45 сек  35 сек 
Хорошо 40-44 сек 30-34 сек 
Удовлетворительно 30-39 сек 20-29 сек 
Неудовлетворительно 30 и ниже 20 и ниже 
С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при снижении 

или отсутствии тренированности – снижается. 
Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к своему 

здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное 
значение. 

2. Другие виды самостоятельной работы 
2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической 

подготовленности 
2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров) 
Нормативы: 
- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15.7 сек - 5 очков; 16,0 - 4; 

17,0 -3; 17,9 - 2; 18,7 - 1. 
- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек - 5 очков; 13,8 - 

4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1. 
2.1.2. Техника выполнения упражнения 
При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы: 
- старт и стартовый разгон; 
- бег по дистанции; 
- финиширование. 
Старт и стартовый разгон 
Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные 

показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. Такая 
закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью 
низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта. 

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит сильнейшую 
(толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, 
расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела 
распределяется равномерно на обе ноги. 

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, 
разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 5-8 см. 
Взгляд направлен вперед - вниз. 

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится максимально 
быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на дорожку. Руки работают 
максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон 
характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туловища и 
приближением стоп к средней линии. 

Бег по дистанции 
Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до финиша. 

Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов. 
Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра тяжести 

тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется передним 
толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова 
держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.). 

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука отводится до 
«отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук слегка согнуты. 

Финиширование 
Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо 

стремиться не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости. 
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2.1.3. Методы самостоятельной тренировки 
- Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-предельной и 

предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения повторяются до 
тех пор, пока скорость не начнет снижаться. 

- Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с варьированием 
скорости и ускорения. Цель - исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»). 

- Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений на быстроту в 
условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует мобилизации 
на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости. 

2.1.4. Средства тренировки быстроты 
Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с 

помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с 
помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом упражнения 
должны отвечать следующим требованиям: 

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных 
скоростях; 

- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого усилия для 
их выполнения; 

- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не снижалась 
вследствие утомления - 20-22 с. 

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной 
скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно чередовать бег 
в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с 
сопротивлением) условиях. 

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую дистанцию 
(120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин. 

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), 
повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также 
приносят пользу в развитии быстроты. 

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально 
необходимый уровень подготовленности: 

- повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с максимальной 
скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 уд/мин; 

- переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной скоростью и 
последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода. 

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется проводить 
3-4 раза в неделю.  

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива 
При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по 

питанию при занятиях физическими упражнениями: 
1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа. 
2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, жирную, 

долго перевариваемую пищу). 
Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком. 
Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с 

использованием специальных упражнений: 
1. Бег с высоким подниманием бедра. 
2. Бег с «захлестыванием» голеней назад. 
3. Семенящий бег. 
4. Прыжки с ноги на ногу (шаги). 
5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки. 
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6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения по 10-
15 метров). 

Разминка заканчивается за 10 минут до старта. 
Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо постоянно 

находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). Частота 
сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110 – 120 уд/мин. 

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове 
этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, финиширования 
с концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа. 

При выполнении теста не разрешается: 
- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию); 
- перебегать на соседние дорожки. 
2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин 
(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой) 
Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1. 
Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного пресса). 
О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в 

большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную 
полость и способствующий нормальному функционированию внутренних органов, что 
положительно влияет на состояние здоровья. 

2.2.1. Техника выполнения упражнения 
И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к 

полу, руки в замок за головой, локти разведены. 
Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз: 
- поднимание туловища; 
- фиксация его в вертикальном положении; 
- опускание; 
- пауза в горизонтальном положении. 
Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично. 
2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине) 
Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование студентов 

для определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 
- 3, 7 - 2, 5 - 1; 

2.3.1. Техника выполнения упражнения 
Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает: 
- исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху (большими пальцами 

внутрь); 
- подъем до пересечения подбородком линии перекладины; 
- опускание в исходное положение. 
При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются рывковые 

движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение засчитывается 
только при полном выпрямлении рук в локтевых суставах. 

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук 
расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и 
отклонения придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что будет 
увеличивать энерготраты и снижать результат. Возрастают энерготраты и при широком хвате 
(шире плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате требуется 
большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих лопатки к позвоночному 
столбу. 

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться 
спокойно. Дыхание не задерживается. 
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2.3.2. Методы развития силы 
На практике распространены следующие методы силовой подготовки: 
- метод максимальных усилий; 
- метод повторных усилий; 
- метод динамических усилий. 
Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется таким 

образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при условии, что он 
способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет 
применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерывами 2-4 
минуты. 

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до «отказа». 
Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 подтягиваний и 
более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. Например, 
занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для 
тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 3-7 кг. 
Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин. 

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если 
занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 30% 
от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 
подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы в 
следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери скорости. 

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо отметить 
следующее: 

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное кровоснабжение. 
Мышца функционирует как насос - при расслаблении наполняется кровью и получает кислород 
и питательные вещества. 

- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит на 
кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. Это 
ограничивает продолжительность работы мышц. 

2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров 
Нормативы: 
- студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 11.15 - 3; 11.50 - 2; 

12.15 - 1; 
- студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 14.00 - 1. 
2.4.1. Техника бега на длинные дистанции  
Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде «На 

старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок (на 30 – 
50 см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди 
стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги в большом 
наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов увеличивается, бег ускоряется, бегун 
набирает скорость и в короткое время переходит к свободному бегу на дистанции. Бег на 
дистанции. Во время бега на дистанции туловище вертикально или слегка наклонено вперед (5-
7°). Небольшой наклон туловища вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и 
быстрее продвигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при 
котором труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а 
следовательно, и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены 
мышцы, удерживающие туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона 
ухудшает условия отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в 
коленном суставе свободной ноги. При правильном положении туловища создаются 
благоприятные условия для работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов 
изменяется в пределах 2-3°: увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной 
фазе. Положение головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову 
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прямо и смотреть вперед. В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной 
особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу 
реакции опоры. В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, 
немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с передней части стопы, а затем 
касается его всей стопой. Постановка ноги на переднюю часть стопы позволяет эффективнее 
использовать эластические свойства мышц голени, активно участвующие в отталкивании. 
Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти не разворачиваются в 
стороны. Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. 
Угол отталкивания в беге на средние дистанции примерно равен 50-55°. При правильном 
отталкивании таз подан вперед, голень маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой 
ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед облегчает отталкивание. Бегуны на длинные 
дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги вверх, чем бегуны на средние и короткие 
дистанции. Длина шага на длинные дистанции не постоянна даже у одних и тех же бегунов. 
Колебания зависят от наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных 
участков дистанции, качества беговой дорожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с 
сильнейшей ноги на несколько сантиметров больше, чем шаг со слабейшей ноги. Длина шага 
равна 160 – 215 см. Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так 
как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме того, длина шага в 
основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега повышают за счет 
увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. Движения плечевого 
пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не напряженно. Это во 
многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения рук помогают 
бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда движения рук зависит от скорости 
бега. Кисти при движении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются примерно 
до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до задней линии туловища (если 
смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, 
предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина которого 
зависит от дистанции и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон 
тела увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на скоростной бег, 
при котором скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты шагов. К концу 
дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. Такое 
положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания 
направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище 
немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько размашистей левой, 
причем правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа ставится с некоторым 
поворотом внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости бега (с 
увеличением скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бегун не должен задерживать 
дыхание. Дышать следует одновременно через нос и полуоткрытый рот, при этом важно 
следить за полным выдохом.  

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок 
В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, 

включая травмы опорно-двигательного аппарата. 
Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. 

Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для 
детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, способствующим 
повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести: 

- бег по твердому грунту; 
- избыточную массу тела; 
- обувь, не пригодную для бега; 
-грубые ошибки в технике. 
Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на устранение 

или ослабление воздействия этих факторов: 
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- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку 
(селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров и 
углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате 
переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови к 
правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, необходимо 
снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже. 

- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком 
увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во время 
физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых выводится из 
организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, молочная кислота 
задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, необходимо мышцу 
непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на 
растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физическую работу, т.е. 
сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод молочной кислоты из мышц. Боли могут 
длиться несколько дней и если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, 
становиться твердой. В этом случае могут помочь: массаж, банные процедуры, применение 
согревающих мазей и гелей. 

- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, 
кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и 
«второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, 
которые заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение 
работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого 
состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением 
деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку кислорода в организм. Эти 
нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, что, в свою очередь, приводит к 
нарушениям в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения и 
продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в частности от длительности 
и интенсивности физической нагрузки (например, при беге на 5-10 км и более возникает через 
5-6 мин бега), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже возникает это 
состояние и протекает менее тяжело (почти незаметно). Преодоление этого состояния требует 
значительного волевого усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий 
необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при 
кислородной недостаточности и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при 
обмене веществ. Наступлению «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные 
упражнения, глубокие выдохи, освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что 
способствует наступлению кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние 
«мертвой точки» можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но это 
нежелательно, т.к. не будет адаптации организма к такого рода деятельности. 

- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в 
деятельности сердца - учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием стенокардии, 
ссоры, неурядицы в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей - 
сигнал опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу. 

- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при 
внезапной остановки после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи с 
прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскрытых 
капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает анемия 
(обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется резкое 
побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. 
Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), обеспечив 
отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга кислородом, поднести к 
носу ватку смоченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитационного шока - 
исключение внезапной остановки, постепенное замедление бега. 
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- Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количества в организме 
сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической нагрузки. 
Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. Профилактика – легко 
усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (немного сахара, меда и т.п.) 
или специальные питательные смеси. 

- Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе под действием 
солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар - остро развивающееся 
болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками являются: 
усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение 
температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания. 

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, 
приподнять голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать понюхать 
нашатырный спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное 
дыхание. 

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое пощипывание, 
затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если 
произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, это только повредит 
кожу. Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согревать при 
комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазелином). 

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным 
занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной 

деятельности 
Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих сил 

и здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на конечный 
результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности предшествующий 
зачетному занятию. 

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной 
деятельности, то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида задач 
на другой, и каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное 
соответствие состояния личности и организма обучающегося к условиям проведения 
определенного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации. 

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и 
теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, от 
студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом случае 
под ней подразумевается готовность психических, физиологических и обеспечивающих 
двигательные действия систем человека к выполнению определенного рода учебно-
познавательной деятельности. 

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет многообразие 
психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под психофизиологическим и 
физическим состоянием предлагается понимать целостные психофизиологические и 
физические реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные на 
достижение полезного результата. 

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, 
характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или внутренние 
факторы. 

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему занятию, 
зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных внешних 
факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на 
три вида: 

- санитарно-гигиенические условия; 
- временные условия; 
- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности. 
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К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, 
освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, запыленность, 
загазованность места проведения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день 
недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после последнего приема пищи. 

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 
психофизиологическую и физическую готовность. Второй фактор заставляет учитывать 
объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение 
учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно 
наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, второй – в 
послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: врабатывание, повышенная 
работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы 
распределяются следующим образом: понедельник, вторник – врабатывание; среда, четверг – 
повышенная работоспособность; пятница, суббота – снижение работоспособности. 
Исследования показали, что и семестровый цикл разделяется на те же фазы. 

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной 
деятельности» в данном случае рассматривается, как влияние особенностей 
психофизиологической и физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на их 
психофизиологическую и физическую готовность к последующему виду учебно-
познавательной деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая деятельность 
характеризуется напряженностью и характером мыслительной деятельности, а также нервно-
эмоциональной напряженностью учебной деятельности. 

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных действий 
и работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. Мышечные действия 
могут носить статический и динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», 
выполнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание аппаратуры, 
выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом используются, в той или иной 
степени, основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость. 

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные 
особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и темперамента, 
возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, уровень физической 
подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофизиологическую и 
физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-познавательной деятельности. 

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании 
занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с практическими 
занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в 
одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной двигательной 
активностью и сохранением определенной рабочей позы, в другом – разнообразная активная 
двигательная деятельность с сопровождающей ее мыслительной работой. 

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной (подготовительной) 
части для организации обучающихся, приведения их в состояние готовности к решению задач 
основной части, в нашем случае к сдаче контрольного норматива, и заключительной – для 
подведения итогов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для занятий по 
физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается 
характер предыдущей и последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта 
отрицательно влияет на скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что 
особенно наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физической 
культуре с занятиями по общеинженерным и специальным дисциплинам. 

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения 
несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, 
объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом учебно-
познавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в 
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общепринятых методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей 
занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура» 

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации 
студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных 
(подготовительных) и заключительных частей занятий. 

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от педагогической 
ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего и вид последующего 
занятия, можно установить наиболее предпочтительные адаптирующие, предметно-
ориентированные варианты проведения подготовительной и заключительной частей, 
оперативно поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической и 
физической готовности при чередовании этих занятий с занятиями по другим дисциплинам. 

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене видов 
учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени врабатывания и повышения 
эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для решения этой задачи 
представляется наиболее целесообразным использовать проведение подготовительной 
(разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, предметно-ориентированным 
содержанием. 

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс педагогического 
воздействия с целью установления оптимального соответствия личности обучаемого и условий 
осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельности, 
которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять актуальные познавательные 
потребности, и реализовывать связанные с ними значимые цели. 

 
 
 

Выполнение работы над ошибками 
При получении проверенного теста необходимо проанализировать отмеченные ошибки. 

Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз 
выполнить в конце данной контрольной работы, теста. Контрольные работы, тесты являются 
учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.  
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Введение  
 

В учебном процессе профессиональных образовательных учреждений выделяют два 
вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию пре-
подавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
 систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных теорети-

ческих знаний и практических умений; 
 развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоя-

тельности, ответственности и организованности; 
 способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, ис-

следовательских умений обучающихся. 
Самостоятельная работа выполняется обучающимся в произвольном режиме времени, 

в удобные для них часы вне аудитории. В процессе самостоятельной работы обучающему 
необходимо не только понять материал, разобраться в его сути, но и запомнить его. 

Повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся предполагает ис-
пользование активных методов обучения. Одним из таких методов является решение прак-
тических задач. 

Самостоятельное выполнение задач проводится в три этапа: 
1. Подготовительный – обучающийся должен ознакомиться с теоретическим материа-

лом; 
2. Практический – обучающийся должен выполнять работу в соответствии с описани-

ем, методическими указаниями. 
3. Контрольный – проверка преподавателем выполненной работы и ее оценка. 
Другим методом является выполнение творческого задания, как-то: реферат, сочине-

ние и т.д. 
Особенность данного направления самостоятельной работы является то, что возраста-

ет роль самого обучающегося в определении содержания работы. Его ценность состоит в 
том, что оно требует от обучающегося высокого уровня самостоятельности. Выполнение за-
дания формирует у обучающихся умение отбирать главное, логично располагать весь мате-
риал. 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 1. Функциональные стили речи  
 
Задание 1. Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте кон-

спект на тему: «Функциональные стили речи и их особенности». 
Форма отчетности: конспект оформляется в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимст-

вования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также 
сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Инструкция по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 
2. Выделите главное, составьте план. 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-
казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред-
ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно-
ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 
логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по-
ля. 

Критерии, используемые при оценивании конспекта 
  
Критерий Баллы 
Составлен план материала 2 
Выделение самого важного и необходимого 2 
Краткий текст по каждому пункту 2 
Маркировка текста 2 
Логическая последовательность содержания 2 
Оценивание конспекта 
- 10 баллов – «отлично»; 
- 8-9 баллов – «хорошо»; 
- 6-7 баллов – «удовлетворительно; 
- мене 6 баллов – «неудовлетворительно». 
Задание 2. Подготовка сообщений на тему «Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования» или «Научный стиль речи. Основные жанры научного сти-
ля: доклад, статья, сообщение и др.» 

Время на выполнение задания: 1 час 20 мин. 
Форма отчетности: сообщение предоставляется в компьютерном варианте на бумаге 

формата А4, в папке. 
Методические рекомендации по подготовке сообщений: 
Подготовка сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подго-

товке небольшого по объему устного сообщения. Сообщаемая информация носит характер 
уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 
проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 
ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистически-
ми материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядно-
сти (иллюстрации, демонстрацию). 

Последовательность подготовки сообщения: 
1. Изучить  литературу по теме. 
2. Выделить основные понятия. 
3. Подобрать  и ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения. 
4. Оформить сообщение письменно и проиллюстрировать компьютерной презен-

тацией. 
Оформление текстового материала. 
Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бу-

маге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 
выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; 
верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем реферата – 15-20 страниц. Все страницы работы 
должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложени-
ем. Титульный лист (Приложение 1). Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с 
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введения и заканчивая  последним приложением. Номер страницы ставится в правом углу 
нижнего поля. 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 2. Лексические нормы. Лексические 

ошибки и их исправление 
 
Задание 1. Работа со словарями и справочниками. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по выполнению задания: 
1. Пользуясь толковым словарем, найдите в данных предложениях слова, употреблен-

ные в несвойственном им значении. Объясните лексическое значение этих слов 
Этот фильм – настоящий бестселлер. 
- При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а предпочитаю экскурси-

онный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с достопримечательностями страны. 
- Китайская экономика за последние годы пережила настоящую стагнацию: темпы 

роста производства были очень высокими. 
-  Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше льняных. 
-  Эмигрант – это иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жи-

тельство. 
2. Выберите из слов в скобках необходимые (с учетом лексической сочетаемости 

слов) 
а) (Облокотиться, опереться) спиной, заклятый (друг, враг), вороной (конь, цвет), стоимость 
(высокая, дорогая), цена (низкая, дешевая), играть (значение, роль), (оказывать, производить) 
впечатление, отъявленный (лодырь, умница), обречен (на успех, на провал), неминуемый 
(успех, провал), (наступила, началась) война. 

б) Утолить (жажду, голод, печаль, страх), плеяда (талантливых  ученых, скверносло-
вящих хулиганов), стая (ворон, зайцев, волков), глубокая (старость, юность, ночь), ранний 
(вечер, день, утро), оказать (помощь, внимание, содействие), одержать (победу, поражение, 
успех, удачу). 

3. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании 
а) Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) коллектив, (буд-

няя, будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, (впечатлительное, впечатляющее) 
зрелище, (гарантийная, гарантированная) зарплата, (глинистая, глиняная) ваза, осиное (гнез-
до, гнездовье). 

б) (Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двухгодичный, 
двухгодовалый) жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (лобная, лобовая) атака, (лукович-
ный, луковый) привкус, (луковичная, луковая) форма куполов, (националистический, нацио-
нальный) костюм, (снискать, сыскать) уважение. 

4. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая избыточность 
а) Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню. 
б) От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал. 
в) Сергей – настоящий меломан пения и музыки. 
г) Врач обнаружил нарушение двигательной моторики желудка. 
д) Он крепко держал в своих руках штурвал руля. 
е) Все гости получили памятные сувениры. 
Употребление в речи по смыслу и потому логически излишних слов называет-

ся ПЛЕОНАЗМОМ. 
5.Укажите неуместно употребленные однокоренные слова, замените их синонимами 
а) Писатель писал роман в послевоенные годы.       
б) Лесник знает в своем лесничестве каждое деревце. 
в) Герои-подпольщики вели себя героически. 
г) Илюша говорил, что случился этот случай не зимой. 
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д) Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку. 
е) Активисты активно участвуют в работе. 
Повторение однокоренных слов или одинаковых морфем называет-

ся ТАВТОЛОГИЕЙ. 
6. Вспомните фразеологические обороты, начало которых дано в тексте 
1. На садовом участке ребята работали дружно, старались не ударить 
2. Бросились искать приезжего, а его и след ... 
3. У Сережи с Мишей дружба крепкая: их водой ... 
4. Ты всегда преувеличиваешь, делаешь из мухи ... 
5. Мы его расспрашиваем, а он словно воды ... 
6. Обиделся Петя на замечания товарищей, надулся как ... 
7. Исправьте предложения, определите тип речевой ошибки. 
а) Два единственных вопроса тревожили жителей города: вода и тепло. 
б) Школьный стадион прислонился к старому парку. 
в) В зале ожидания находилось много командировочных. 
г) Хороший руководитель должен во всем показывать образец своим 
д) Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес. 
е) Данный вопрос не играет существенного значения в решении задачи. 
ж) Наши воины свершили много геройских подвигов. 
з) Эта выставка обогатит ваш кругозор. 
  
Внеаудиторная самостоятельная работа № 3. Понятие морфемы как значимой 

части слова. Способы словообразования 
 
Задание 1. Выполнение упражнений. 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по выполнению упражнений: 
Упражнение 1. 
Сделайте письменный словообразовательный разбор слов. 
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, бездоро-

жье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая, пе-
релет, издалека, быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, видоизменить, просмотр, 
ООН, старпом, красноречие. 

Упражнение 2. 
Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор следующих слов. 
Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, приземление, 

выступ. 
Упражнение 3. 
Запишите несколько примеров слов, образованных: 
а) приставочным способом; 
б) суффиксальным способом; 
в) приставочно-суффиксальным способом; 
г) способом сложения. 
Упражнение 4. 
Прочитайте текст и выполните задания. 
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы 

звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как 
жизнь, обогащаться ежеминутно почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церков-
но-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных 
своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в од-
ной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться 
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до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, – язык, который сам по 
себе уже поэт. (Н. В. Гоголь) 

Задания к упражнению 4 
1. Из выделенного предложения выпишите: 
а) слова, не имеющие окончания; 
б) слова с нулевым окончанием; 
2. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со значением 

корня. 
 
Задание 2. Тест по теме «Способы словообразования». 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
А) приехать, 
Б) читатель,    
В) неизбежный,    
Г) виднеться. 
2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
А) восход  
Б) заповедник   
В) выполнение      
Г) насухо 
3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
А) по-хорошему,    
Б) новизна,  
В) охотник,   
Г) отнести. 
4. Какое слово образовано суффиксальным способом? 
А) прочитать, 
Б) преодолеть, 
В) походка, 
Г) разрушение. 
5. Какое слово образовано суффиксальным способом?        
А) сторожка,  
Б) нерешительный,  
В) по-зимнему,  
Г) полив. 
6. Какое слово образовано приставочным способом? 
А) купленный,  
Б) где-нибудь,  
В) доверху,  
Г) размешать. 
7. Какое слово образовано приставочным способом?  
А) синь, 
Б) управляемый, 
В) распланировать, 
Г) семилетка. 
8. Какое слово образовано бессуффиксным способом?   
А) кожаный,  
Б) отлет,  
В) водолаз,  
Г) напольный. 
9. Какое слово образовано бессуффиксным способом? 
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А) синеть, 
Б) наладчик,  
В) лесоруб,  
Г) подъезд. 
10.  Какое слово образовано способом сложения? 
А) международный 
Б) обороноспособный 
В) перекресток 
Г) сверхъестественный 
11. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 
А) пересчитать – приставочный,  
Б) разбег – бессуффиксный,  
В) лесоруб – бессуффиксный,  
Г) зевота – суффиксальный. 
12. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 
А) усиленно – приставочный,  
Б) пробежать – приставочный,  
В) выход – бессуффиксный,  
Г) горение – суффиксальный. 
13. Укажите способ образования слова ПРИЗЫВ  
А) приставочный, 
Б) суффиксальный,   
В) бессуффиксный,   
Г) переход 
14. Укажите способ образования слова  ВОСХОД 
А) приставочный,    
Б) бессуффиксный,   
В) суффиксальный,   
Г) переход 
15. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной час-

ти речи в другую? 
А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 
Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. 
В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. 
Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне теле-

граммы. 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа № 4. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. Синонимия причастий 
 
Задание 1. Используя шаблон, напишите сочинение-эссе на одну из тем с обязатель-

ным употреблением причастий и причастных оборотов: 
а) Как вы понимаете высказывание Н. В. Гоголя: «Дивишься драгоценности нашего 

языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное назва-
нье еще драгоценней самой вещи». 

б) Как вы понимаете высказывание А. Н. Толстого: «Обращаться с языком кое-как — 
значит, и мыслить кое-как:  приблизительно, неточно, неверно». 

в) Как вы понимаете высказывание И.С. Тургенева: «Берегите чистоту языка как свя-
тыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам 
нечего брать у тех, кто беднее нас». 

Время на выполнение задания: 2 часа. 
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Форма отчетности: сочинение-эссе оформляется на отдельном двойном листке, объ-
ем сочинения – не менее 150 слов. 

Методические рекомендации по написанию сочинения - эссе: 
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, очерк; от ла-

тинского «exagium» - взвешивание.Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого 
объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка ка-
кой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпы-
вающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашен-
ное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицисти-
ческий, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-
тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 
формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 
средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил-
люстрирующих проблему и т. д. 

Структурная схема эссе 
Введение - определение основного вопроса эссе. 
Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Она содержит: тезис, доказательство, 

иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
Заключение - суммирование уже сделанных подвыводови окончательный ответ на во-

прос эссе. 
Техника доказательства приведенных в эссе высказываний. 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности ка-

кого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Структура аргументации (доказательства) 
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: те-

зис, аргументы, вывод или оценочные суждения: 
1. Тезис – это сужение, которое надо доказать. 
2. Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истин-

ности тезиса. 
3. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
4. Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, веро-

ваниях или взглядах. 
Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
1) Изучите теоретический материал; 
2) Уясните особенности заявленной темы эссе; 
3) Продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
4) Выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
5) Определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 
6) Составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
При написании эссе: 
- напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
- проанализируйте содержание написанного; 
- проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и по-

следовательность изложенного; 
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- внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
Шаблон написания сочинения 
Известный писатель (поэт)-классик Ф. И. О. утверждал: «    ». Действительно, среди 

множества проблем современности особенно актуальной остаётся… 
И меня, жителя современного общества (современной России), этот вопрос не может 

не волновать. 
Доказательства высказанной мысли можно найти как в художественной литературе, 

так и в жизни. 
В качестве убедительного доказательства (аргумента) можно также привести судьбу 

героя известного произведения … классика отечественной (зарубежной) литературы… (По-
хожая ситуация рассматривается также писателем… в произведении… Судьба героя (сюжет 
произведения) размышления писателя заставляют задуматься над… (прийти к выводу о том, 
что…) 

Мой небогатый пока жизненный опыт свидетельствует… 
Познакомившись с данным высказыванием, я, может быть, впервые задумался о том, 

как важно… 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5. Принципы русской орфографии 
Форма отчетности: оформляется в рабочей тетради. 
1. Вставьте пропущенные буквы. 
        З_р_сти тр_вой, д_ржать р_внен_е в р_дах, п_р_б_рать бумаги, сер_це зам_рло, 

туман стел_т_ся, п_др_внять вол_сы, по_ск_чить от не ожид_н_сти, п_ст_лить скат_рть, 
изл_гать мысли в слух, к_сат_ся темы, з_г_рать на б_р_гу, д_машн_я утв_рь, откл_нен_е в 
стор_ну, обм_кнуть кисть в краску, хоч_т р_сп_л_жит_ся на тр_ве, пр_к_сн_вен_е обж_га_т, 
пр_дп_л_жен_е отп_да_т, з_ря з_н_ма_т_ся, с_ч_тан_е т_ори_  с практ_к_й. 

  
2. Вставьте пропущенные буквы. В скобках напишите проверочное слово. 
        Образец: д_ржаться (держит) на в_де (воды). 
        Прим_рить одежду, посв_тить фон_рём, разв_ваться по ветру, сокр_щение дро- 
би, зав_зать бант, спл_тить ед_номышленников, ув_дать от ж_ры, сл_пить гл_за, 

укр_щать ж_вотных, прекр_щать уч_бу, посв_тить пов_сть  _тцу, отв_рить двери, еле 
уг_в_рил, разв_ваться н_рмально, разр_дить ружьё, т_жёлое потр_сение, пере- 

д_вать новости, прив_дение к общему знаменателю, см_риться с обст_ятельствами, 
нав_вать скуку. 

   
3. Прибавьте к данным словам приставки и напишите полученные слова. 
        Без-   интересный, примерный, искусный, смертный, идейный, счётный, коры- 
стный, сильный, спорный. 
        С-      есть, экономить, бить, грызть, играть. 
        Под-  искать, итожить, ехать, учить, играть, р_вняться, скакать, таять, точить. 
        Раз-   таять, стрелять, учить, тереть, играть, смотреть, делать, просить, искать. 
        Из-    расходовать, брать, ведать, поведать, гнать, ездить, искать, пить, явить. 
  
4. Вставьте пропущенные буквы, подчеркните суффиксы. 
        Пут_ные в_просы, л_кц_он_й м_т_р_ал, л_д_ной вет_р, д_р_вян_й дом, л_мо_- 
ный сок, подл_н_е и_кус_во, увер_н_я поступь, подветр_н_я ст_р_на, песч_ая от- 
мель, юн_й сп_ртсмен, рван_й тулуп, г_лубин_е гн_здо, в_тр_ная мел_н_ца, п_луд_- 
ный зной, без_мян_е м_гилы, г_стин_й г_рн_тур, глин_ная п_суда, ст_рин_е ч_сы, 
м_ч_ные ябл_ки, ран_ный в б_ю с_лдат. 
  
5. Расставьте знаки препинания. 
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        Лучшее наслаждение самая высокая радость в жизни чувствовать себя нужным 
людям. Страх не советчик. Равнодушие это паралич души. Мы кузнецы и дух наш молод. 
Сад степь двор всё было в холодной тени. 

Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно. 
  
6. Впишите пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Восстановите 

текст. 
        Часто осен_ю я прист_л_но сл_дил за оп_дающ_ми лист_ми что бы п_ймать ту 

не з_метн_ю долю с_кунды к_гда лист о_деля_т_ся от ветки и н_ч_на_т пад_ть. Я ч_тал в 
старых книг_х о том как шуршат пад_ющ_е лист_я но не слыш_л эт_го зву- 

ка. Ш_р_х лист_ев к_зался мне т_ким же не пр_вд_п_добным как р_сказы о том что 
в_сной слышно как пр_р_ста_т тр_ва. 

    Была т_кая ночь. Фонарь осв_щ_л не много старый к_лод_ц клён под з_бор_м и на 
п_ж_лтевш_й клумб_   куст н_стурц_и ра_трёп_ный ветр_м. 

    Я п_см_трел на клён и увид_л как ост_рожно и медл_но о_д_лился от ветки крас- 
ный лист вздрогнул на одно мгн_вен_е ост_н_вился в воздухе и косо нач_л пад_ть к 

м_им н_гам ш_л_стя и к_ча_сь. 
    В п_рвые я услыш_л шел_ст пад_ющ_го л_ста не ясный звук п_хож_й на де_кий 

ш_п_т. 
  
7. Найдите речевые ошибки, исправьте и перепишите предложения в восстанов-

ленном виде. 
        1. Нужно уметь н_х_дить и испол_з_вать скрытные р_зервы про_зво_ва. 2. Пр 

верка пр_в_дил_сь без с_гл_сов_н_сти с д_рект_р_м. 3. В оз_ре от_бр_жались пр_брежные 
д_рев_я и кустарн_ки. 4. У имп_р_триц_   Ек_т_рины есть Левицкий к_торый из_бр_зит её 
не «шве_кой кухарк_й», как невежа Рослин, а б_г_п_добн_й архи жриц_й Фемидой. 5. Стены 
побел_ны извёс_кой а с низу выкр_ш_ны к_ричн_в_й маслен_й краск_й. 6. Одев очки он 
долго ч_та_т р_сматр_ва_т бюл_тени р_спраш_- 

ва_т о д_путате. 7. Рук_в_дители пре_пр_ятия по прежн_му наде_тся на рук_в_дя- 
щие ук_зания м_н_стерства. 8. Всем пр_шлось р_ботать н_пр_ж_но что бы в срок 

вып_лнить срочную р_боту. 9. К_р_бли пр_бл_жались всё ближе и ближе к бер_гу. 
  
Внеаудиторная самостоятельная работа № 6. Синтаксис и пунктуация русского 

языка 
Тема. Простое предложение 
Задание 1. Составьте план и тезисы ответа, используя конспект лекции и дополни-

тельную литературу. 
Форма отчетности: план оформляется в рабочей тетради. 
Методические рекомендации по составлению плана: 
Инструкция по составлению простого плана 
ж) Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
з) Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
и) Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами существитель-

ными. 
к) Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли отражены в 

плане. 
л) Запишите план. 
м) Запомните требования к плану: 
1. план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
2. в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные формулировки. 
Инструкция по составлению сложного плана 
1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
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2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте (под-

пункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли от-

ражено в них основное содержание изучаемого материала. 
Тезисы– сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам при-

суща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах от-
мечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы 
записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Тема. Осложненное простое предложение 
Задание 1. Используя шаблон, напишите сочинение-эссе на одну из тем с обязатель-

ным  употреблением осложненных простых предложений: 
― Как вы понимаете высказывание Л.Н. Толстого: «Думай хорошо, и мысли созреют 

в добрые поступки». 
― Как вы понимаете высказывание Н.Г. Чернышевского: «Важнейший капитал нации 

- нравственные качества народа». 
Форма отчетности: сочинение-эссе оформляется на отдельном двойном листке, объ-

ем сочинения – не менее 150 слов. 
Методические рекомендации по написанию сочинения - эссе: 
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, очерк; от ла-

тинского «exagium» - взвешивание. Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого 
объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка ка-
кой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпы-
вающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашен-
ное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицисти-
ческий, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-
тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 
формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 
средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил-
люстрирующих проблему и т. д. 

Структурная схема эссе 
Введение - определение основного вопроса эссе. 
Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Она содержит: тезис, доказательство, 

иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
Заключение - суммирование уже сделанных подвыводови окончательный ответ на во-

прос эссе. 
Техника доказательства приведенных в эссе высказываний. 
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности ка-

кого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 
Структура аргументации (доказательства) 
Структура любого доказательства включает, по меньшей мере, три составляющие: те-

зис, аргументы, вывод или оценочные суждения: 
1. Тезис — это сужение, которое надо доказать. 



 12 

2. Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истин-
ности тезиса. 

3. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
4. Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верова-

ниях или взглядах. 
Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
1) Изучите теоретический материал; 
2) Уясните особенности заявленной темы эссе; 
3) Продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
4) Выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
5) Определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 
6) Составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
При написании эссе: 
- напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
- проанализируйте содержание написанного; 
- проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и по-

следовательность изложенного; 
- внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
Шаблон написания сочинения 
Известный писатель (поэт)-классик  Ф.И.О. утверждал: «    ». Действительно, среди 

множества проблем современности особенно актуальной остаётся… 
И меня, жителя современного общества (современной России), этот вопрос не может 

не волновать. 
Доказательства высказанной мысли можно найти как в художественной литературе, 

так и в жизни. 
В качестве убедительного доказательства / аргумента можно также привести судьбу 

героя известного произведения … классика отечественной (зарубежной) литературы… (По-
хожая ситуация рассматривается также писателем… в произведении… Судьба героя / сюжет 
произведения / размышления писателя заставляют задуматься над… / прийти к выводу о том, 
что…) 

Мой небогатый пока жизненный опыт свидетельствует… 
Познакомившись с данным высказыванием, я, может быть, впервые задумался о том, 

как важно… 
 
Тема. Сложное предложение 
Задание 1. Прочитайте представленные предложения (знаки препинания не расстав-

лены) и заполните таблицу, указывая номер в соответствующей графе в столбик. 
Форма отчетности: таблица оформляется в рабочих тетрадях. 

Таблица  
 

Простое предложение Сложносочиненное 
предложение 

Сложноподчиненное 
предложение 

 

Сложное бессоюзное 
предложение 

 
    
    

1. Пора друзья мои в поход! 
2. Поля и луг обращенные росою и туманом в бесконечные озера мало-помалу 

исчезали во мгле ночи звезды острым своим блеском отражались в реке. 
3. Обоз целый день простоял у реки и тронулся с места когда садилось солнце. 
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4. Каждый цветок был похож на настоящий знакомый мне мак и от них пахло 
весной. 

5. Ветер дул с моря и город обдавало запахом водорослей. 
6. На поле боя властвовала не логика военной тактики а личные качества воля, 

решимость, упорство. 
7. Летом когда я окончил девятый класс моя мечта неожиданно сбылась. 
8. Два дня пролетели в один миг мы ловили щук обходили дозором наши владе-

ния, вооружившись луком и стрелами. 
9. Нельзя же в такой момент подойти к артиллеристу или гренадеру и сказать 

Все, мужики, прекращаем бойню! 
10. Часто сбиваясь он тоненько по-женски ойкал и на его круглом лице появлялась 

виноватая улыбка. 
11. Давайте вспомним античные мифы в которых аккумулируется древняя муд-

рость землян. 
12. В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-

нибудь в прериях охотиться на бизонов ночевать в шалаше… 
13. У собак есть рыцарское правилом собаку на привязи или лежачую не трогают. 
14. Пройдет словно солнце осветит посмотрит рублем подарит. 
15. Глядя на окна, трудно понять: светит еще луна или нет. 
16. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто хо-

лодно показывая своим видом что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне 
никакого отношения. 

За каждую выполненную задачу (заполнение столбца таблицы) ставится 4 балла, мак-
симальное кол-во баллов - 16. 

Оценивание таблицы: 
- 15-16 баллов – «отлично»; 
- 11-14 баллов – «хорошо»; 
- 8-10 баллов – «удовлетворительно; 
- мене 8 баллов – «неудовлетворительно». 
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Одной из основных задач курса «Инженерная графика» является развитие на-

выков техники выполнения чертежей. На чертеже представлены контуры изо-

бражений, образованные прямыми, окружностями, и другими кривыми. При 

вычерчивании контуров изображений применяют различные построения и со-

пряжения. 

1. ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Самый простой элемент контуров изображений – это прямая линия.  

Прямые являются параллельными, если все точки одной из прямых рав-

ноудалены от другой. 

Прямые являются перпендикулярными, если угол между ними равен 90. 

Задача 1.1. Построение прямой, параллельной данной (рис. 1). 

Дана прямая b и точка С, не лежащая на прямой b. 

Выбираем произвольную точку D на прямой b. 

Этапы построения: 

 

Рис. 1 
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Задача 1.2. Построить прямую, перпендикулярную заданной. 

Даны прямая f  и точка C. Этапы построения представлены на рис. 2. Ра-

диусы R и R1 взяты произвольно, но  

 

 
Рис. 2 

2. УГОЛ, УКЛОН И КОНУСНОСТЬ 

Две пересекающиеся прямые составляют угол. Прямая, которая делит 

угол на две равные части, называется биссектрисой. 

Задача 2.1. Построить биссектрису угла.  

Из центра угла проводят дугу произвольного радиуса, из точек пересече-

ния дуги А и В проводят вспомогательные дуги произвольного радиуса R1  до их 

взаимного пересечения. Точку пересечения дуг соединяют с вершиной угла С. 

Полученные углы можно таким же образом разделить на две равные части и 

т. д.  (рис. 3). 

 
Рис. 3
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Задача 2.2. Разделить отрезок АВ на пять равных частей. 

При делении отрезка на заданное число частей необходимо из одного 

конца отрезка провести произвольный луч и отложить  на нем такое число про-

извольных по длине, но равных между собой отрезков, на которое нужно раз-

делить данный отрезок (рис. 4).  

 
Рис. 4 

 
Уклон – это величина, которая характеризует наклон одной прямой линии 

по отношению к другой и равна тангенсу угла между ними. Так наклон прямой 

АС к АВ определяется уклоном, который равен  (рис. 5). 

Уклон может быть выражен в процентах или в виде отношения двух чи-

сел. Пред числовым значением наносят знак , причем острый угол этого знака 

направляют в сторону уклона. 

Незначительный уклон рекомендуется на чертеже изображать с увеличе-

нием. 

    

 
Рис. 5 
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Задача 2.3. Построить фрагмент полки швеллера, уклон которой 1:6. 

 
Через точку А, построенную по за-
данным размерам, проводят гори-
зонтальную линию СВ, которая 

равна . 

Уклон 10% 

;    

BC=3,5 мм 
 

Рис. 6 

Конусность – величина, представляющая собой отношение разности диа-
метров оснований прямого кругового усеченного конуса к его длине  

  при D=0, . 

Конусность также выбирается как отношение диаметра основания прямо-

го кругового конуса к его высоте, т. е. K= tg2 (рис. 7).  
Перед размерным числом, определяющим конусность, наносят знак y, 

острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса. 
Незначительную конусность рекомендуется на чертеже изображать с уве-

личением. Конусность при угле 2, равном от 30 до 120, обозначают на чер-
теже величиной угла. Конусность так же, как и уклон может быть выражена в 
виде отношения или в процентах. 

 
Рис. 7

Номер профиля 20 
H= 200 мм 
b= 76 мм 
d=5,2 мм 
t=9 мм 
R=9,5 мм 
R1=4,0 мм 



7 
 

 

3. ОКРУЖНОСТЬ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 

Окружность – это замкнутая плоская кривая линия, у которой все точки 

находятся на одинаковом расстоянии от центра. Это расстояние называется ра-

диусом (рис. 8). 

Два радиуса, которые лежат на одной прямой, составляют диаметр. Наи-

большее расстояние между двумя точками окружности равно диметру. 

Прямая, которая пересекает окружность в двух точках, называется секу-

щей. Отрезок секущей, расположенный между точками пересечения, называет-

ся хордой. Хорда перпендикулярна радиусу, проведенному через ее середину. 

Прямая, которая имеет с окружностью одну общую точку, называется ка-

сательной. Касательная перпендикулярна радиусу, который проведен в точку 

касания. 

 

 
Рис. 8 
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При выполнении чертежей часто нужно делить окружность на несколько 

равных частей. Правильные многоугольники также строят при помощи деления 

окружности на равные части (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 
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Задача 3.1. Найти центр заданной дуги. 

Центр окружности, которой принадлежит дуга, находят следующим обра-
зом. На дуге выбирают три произвольные точки А, В, С (рис. 10), которые со-
единяют хордами АВ и CВ. Через середины хорд проводят к ним перпендику-
ляры, в точке пересечения которых получают центр окружности (точку О). 

 
Рис. 10 

Задача 3.2. Провести касательную к окружности через заданную точку А 
(рис. 11). 

Строят вспомогательную окружность, диаметр которой равен расстоянию 
от точки А до центра О. Отмечают точки пересечения вспомогательной и дан-
ной окружностей В и С, которые соединяют с точкой А. Эти прямые АВ и АС – 

искомые касательные, т. к. ОВА и ОСА=90. 
Задача имеет два решения. 

 
Рис. 11
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4. СОПРЯЖЕНИЯ 

Сопряжения – это плавные переходы от одной линии к другой. 

Общая для этих линий точка называется точкой сопряжения или точкой 

перехода. 

Построение сопряжений базируется на геометрических положениях о 

прямых, касательных к окружности, и об окружностях, касательных друг к дру-

гу. Сущность этих положений следующая: 

1. для сопряжения прямой и дуги необходимо, чтобы центр окружности, 

которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре, восстановлен-

ном к прямой в точке касания (рис. 12); 

 

 
Рис. 12 

2. точка сопряжения двух дуг лежит на линии их центров, перпендику-

лярной к общей касательной этих дуг в точке их касания или сопряже-

ния (рис. 13).  

 
Рис. 13 
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В практике выполнения чертежей приходится сталкиваться с различными 

случаями сопряжения. 

Все задачи на построение сопряжений решаются в следующем порядке:  

1. определение центра сопряжения; 

2. определение точек сопряжения (касания); 

3. проведение дуги сопряжения заданного радиуса. 

 

4.1. СОПРЯЖЕНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

Для определения центра сопряжения – точки, равноудаленной от задан-

ных прямых, проводим прямые, параллельные заданным и отстоящие от них на 

расстоянии радиуса, которые являются геометрическими местами точек, уда-

ленных от заданных прямых на расстоянии радиуса. Пересечение этих прямых 

дает центр сопряжения О. Заметим, что центр сопряжения точка О может быть 

задана в пересечении биссектрисы угла, образованного заданными прямыми, с 

прямой, параллельной одной из сторон угла. 

Для определения точек касания А и В – точек плавного перехода от пря-

мых к сопрягаемой дуге – опускают перпендикуляры из точки О на заданные 

прямые. Из центра сопряжения О проводят дугу сопряжения радиусом R 

(рис. 14). 

 
Рис. 14 
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4.2. СОПРЯЖЕНИЯ ОКРУЖНОСТЕЙ 

 

ВНЕШНЕЕ СОПРЯЖЕНИЕ (рис. 15). Под внешним сопряжением двух 

дуг понимают такое сопряжение, когда сопрягаемые дуги и дуга сопряжения 

находятся по разные стороны от общей касательной и дуга сопряжение являет-

ся вогнутой по отношению к сопрягаемым дугам. 

Расстояние от центра сопряжения до центров исходных дуг равно сумме 

радиусов. Центр сопряжения точка О получена в пересечении двух дуг, прове-

денных из центров О1 и О2 радиусами R+R1 и R+R2. Соединяя точку О с точка-

ми О1 и О2, получаем точки сопряжения А и В. Из центра О радиусом R прово-

дим дугу сопряжения от А до В. 

 
Рис. 15 

 

ВНУТРЕННЕЕ СОПРЯЖЕНИЕ (рис. 16). При внутреннем сопряжении и 

сопрягаемые дуги и дуга сопряжения находятся по одну сторону от общей ка-

сательной, и дуга сопряжения является выпуклой по отношению к сопрягаемым 

дугам. 

Расстояние от центра сопряжения до центров исходных дуг равно разно-

сти радиусов. Центр сопряжения точка О получена в пересечении двух дуг, 

проведенных из центров О1 и О2 радиусами R-R1 и R-R2. Соединяя точку О с 

точками О1 и О2, получаем точки сопряжения А и В. Из центра О проводим дугу 

сопряжения радиусом R от А до В. 

ОО1=R + R1 

OO2 =R + R2 
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Рис. 16 

СМЕШАННОЕ СОПРЯЖЕНИЕ (рис. 17). При смешанном сопряжении 

дуга сопряжения является по отношению к одной сопрягаемой дуге вогнутой 

(внешнее сопряжение), а по отношению к другой – выпуклой (внутреннее со-

пряжение).  

Такое сопряжение содержит элементы сопряжения двух предыдущих ви-

дов. В этом случае также проводятся две вспомогательные дуги. Одна дуга рав-

на сумме радиусов дуг сопрягаемой и сопряжения, а другая – разности радиу-

сов дуг сопряжения и сопрягаемой. остальные построения аналогичны рас-

смотренным. 

 
Рис. 17 

ОО1=R  - R1 

OO2 =R - R2 

ОО1=R + R1 

OO2 =R - R2 
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4.3. СОПРЯЖЕНИЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ И ОКРУЖНОСТИ  

ВНЕШНЕЕ СОПРЯЖЕНИЕ (рис. 18). Центр сопряжения получают в пе-

ресечении прямой, параллельной заданной и отстоящей от нее на расстоянии, 

равном радиусу сопряжения, с дугой, проведенной из центра окружности ра-

диусом R+R1. Построение точек касания A и B  видно на чертеже. Из центра О 

между точками касания проводим дугу сопряжения.  

 
Рис. 18 

ВНУТРЕННЕЕ СОПРЯЖЕНИЕ (рис. 19). Центр сопряжения получают в 

пересечении прямой, параллельной заданной  и отстоящей  от нее на расстоя-

нии, равном радиусу сопряжения, с дугой, проведенной из центра окружности 

радиусом R - R1. 

 

Рис. 19 

ОО1=R + R1 

ОО1=R - R1 
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ВНЕШНЯЯ КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТЯМ (рис. 20). Строят 
вспомогательную окружность,  диаметр которой равен расстоянию между цен-
трами исходных окружностей. Из центра большей окружности проводят дугу, 
радиус которой равен разности радиусов окружностей, до пересечения со вспо-
могательной окружностью. Прямая, проходящая через центр большей окруж-
ности и точку пересечения вспомогательных, определяет направление перпен-
дикуляров к касательной (рис. 11).  

 
Рис. 20 

ВНУТРЕННЯЯ КАСАТЕЛЬНАЯ  К ОКРУЖНОСТЯМ (рис. 20). Строят 
вспомогательную окружность,  диаметр которой равен расстоянию между цен-
трами данных окружностей. Из центра одной из окружностей проводят дугу, 
радиус которой равен сумме радиусов окружностей, до пересечения со вспомо-
гательной окружностью. Прямая, проходящая через центр окружности и точку 
пересечения вспомогательных, определяет направление перпендикуляров к ка-
сательной.  

 
Рис. 21 

R = R1 - R2  

R = R1 + R2  
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5. ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ОКРУЖНОСТИ 

Аксонометрические проекции применяют для наглядной передачи формы 

предметов и изделий. 

Наиболее сложной плоской кривой для вычерчивания в аксонометрии яв-

ляется окружность. При аксонометрическом проецировании окружность изо-

бражается в виде эллипса. Направление главных осей эллипса зависит от поло-

жения плоскости, в которой расположена проецируемая окружность. Если 

плоскость окружности параллельна плоскости, содержащей две любые аксоно-

метрические оси, то направление осей эллипса определяют по направлению 

третьей отсутствующей аксонометрической оси: большая ось ей перпендику-

лярна, а малая параллельна (рис. 22).  

 

 
Рис. 22 

В машиностроительном черчении построение эллипсов заменяют четы-

рехцентровым овалом, так как это упрощает вычерчивание. В чертежах всех 

отраслей промышленности чаще применяют прямоугольные аксонометриче-

ские проекции: изометрическую и диметрическую.  
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Рис. 23 

Построение эллипса в начертательной геометрии выполняется при помо-

щи двух  концентрических окружностей, проведенных радиусами: а – большая 

полуось и b – малая полуось. 

Из центра эллипса О проводятся несколько прямых линий, которые делят 

окружности на некоторое число частей. Из полученных точек проводят перпен-

дикуляры: из точки на окружности большего диаметра опускают перпендику-

ляр на большую ось эллипса АВ, а из точки на окружности меньшего диаметра 

опускают перпендикуляр на малую ось эллипса CD. При пересечении этих двух 

перпендикуляров получаются точки, принадлежащие эллипсу. Полученные 

точки соединяют плавной кривой при помощи лекала. 

Эллипс симметричен относительно своих осей и относительно центра О, 

поэтому, построив какую-либо точку эллипса, можно построить еще три точки, 

симметричные найденной. 
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Рис. 24 

На рис. 24  показано построение четырехцентрового овала, заменяющего 

изображение эллипса, при выполнении аксонометрических проекций деталей в 

машиностроительном черчении. 

Известны размеры большой  АВ и малой CD осей эллипса. На линии, со-

единяющей точки А и С, откладывается полуразность большой  и малой осей 

эллипса: ОВ-ОС=СВ1, СВ1=СВ2. К середине  отрезка АВ проводится перпенди-

куляр до пересечения с большой  и малой осями эллипса. Точки О1 и О2 явля-

ются центрами дуг, имеющими радиусы Rmax и Rmin. 
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5.1. ОВАЛЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ЭЛЛИПСЫ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ  

ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 

Положение осей аксонометрии приведено на рис. 25. Построение основа-

но на правиле деления окружности на три равные части (рис. 9). 

 
Рис. 25 

Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0,82. Изометрическую про-

екцию для упрощения, как правило, выполняют  без искажения по осям x, y, z, 

т. е. приняв коэффициент искажения равным 1. 

Если изометрическую проекцию выполняют  без искажения по осям, то 

большая ось эллипса равна 1,22, а малая ось – 0,71 диаметра окружности. На 

рис. 26 показан графический способ определения большой и малой осей изо-

метрического эллипса. 

 
Рис. 26 
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На рис. 27 показан один из многих способов построения четырехцентро-

вого овала по большой и малой осям эллипса. 

 
Рис. 27 

Четырехцентровый овал  - плоская, замкнутая кривая образуется сопря-

жением двух дуг, проведенных из четырех центров. 

Наиболее простой, но менее точно передающий форму эллипса способ 

построения четырехцентрового овала состоит из следующих операций: 1. про-

водят окружность исходного диаметра; 2. строят аксонометрические оси, а так-

же указывают направление большой и малой осей овала, заменяющего эллипс; 

3. отмечают центры дуг, проведя прямые, соединяющие точки пересечения ок-

ружности с осями аксонометрии и с направлением большой оси эллипса; 4. 

проводят дуги радиусами R и R1 из четырех центров (рис. 28). 

 
Рис. 28 
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На рис. 29 представлен пример выполнения изображения детали в прямо-

угольной изометрии. 

При нанесении размеров на чертежах, выполненных в аксонометрических 

проекциях, выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, 

размерные линии – параллельно измеряемому отрезку. 

 
Рис. 29 

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят па-

раллельно одной из гипотенуз равнобедренных треугольников, лежащих в со-

ответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны ак-

сонометрическим осям. 
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5.2. ОВАЛЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ЭЛЛИПСЫ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ДИМЕТ-

РИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 

Положение осей аксонометрии приведено на (рис. 30). Построение осно-

вано на правиле вычерчивания наклонных прямых  по тангенсам углов: 

,  (рис. 5). 

 
Рис. 30 

 

Коэффициент искажения по оси y = 0,47, а по оси x и z – 0,94. Диметриче-

скую проекцию, как правило, выполняют без искажения по осям x и z, и с ко-

эффициентом искажения 0,5 по оси y .  

Если диметрическую проекцию выполняют без искажения по осям x и z, 
то большая ось эллипсов равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось эллипса 
в плоскости xOz – 0,95 и эллипсов в плоскости yOz и yOx – 0,35 диаметра ок-
ружности. 

На рис. 31 дано построение диметрического овала для окружностей диамет-

ра d, расположенного в плоскости xOz. Последовательность выполнения следую-

щая: 1. через центр окружности точку О проводим оси Oz и Ox плоскости, содер-

жащей данную окружность. Направление малой оси эллипса совпадает с направле-

нием оси Оy, направление большой оси эллипса перпендикулярно  к оси Oy, отсут-
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ствующей в этой плоскости; 2. проводим окружность исходного диаметра и от-

мечаем точки ее пересечения с осью ОХ, из которых проводятся горизонталь-

ные прямые до пересечения с большой и малой осями эллипса, полученные 

точки и являются центрами овала; 3. из центров 2 и 4 радиусом, равным R, про-

водим первую пару дуг, а из центров 1 и 3  - вторую пару дуг радиусом R1, гра-

ницей дуг являются аксонометрические оси. 

 
Рис. 31 

 

На рис. 32 дано построение диметрического овала для окружности диа-

метра d, расположенного в плоскостях xOy и zOy. Последовательность выпол-

нения следующая: 1. через центр окружности точку О проводим аксонометри-

ческие оси, прямую, указывающую направление большой оси эллипса, т. е. 

перпендикулярно отсутствующей оси в заданной плоскости; 2. проводим ок-

ружность исходного диаметра отмечаем точки пересечения с осью ОХ (осью, 

повернутой относительно большой оси эллипса на угол 710) и прямой, 

симметричной ей – точки сопряжения дуг; 3. на прямой, указывающей на-

правление малой оси эллипса, вверх и вниз от центра окружности откладыва-

ем отрезки, равные 1,06d, т. е. большой оси эллипса, получаем два центра дуг 
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большего радиуса; соединим полученные центры сточками, расположенными 
на окружности, пересечение проведенных прямых с направлением большой оси 
эллипса дает еще два центра дуг малого радиуса; 5. проводим дуги радиусами R 
и R1. 

 
 

Рис. 32 

В учебной литературе приведено несколько способов построения четы-

рехцентровых овалов, заменяющих эллипсы, которые можно использовать как 

при выполнении задания по геометрическому черчению, так и при вычерчива-

нии других работ. 

Следует помнить, что при нанесении размеров в аксонометрии, размер-

ные и выносные линии должны быть расположены параллельно аксонометри-

ческим осям. 
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На рис. 33 представлено изображение детали в прямоугольной диметри-

ческой проекции. 

 
Рис. 33 
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6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Все чертежи любого назначение и содержания необходимо оформлять по 
правилам, установленным ЕСКД – Единой системой конструкторской докумен-
тации. 

К  оформлению чертежей относят форматы по ГОСТ 2.301-68, масштабы 
по ГОСТ 2.302-68, линии по ГОСТ 2.303-68, шрифт по ГОСТ 2.304-81 и основ-
ную надпись по ГОСТ 2.104-68. 

Чертежным форматом называется размер конструкторского документа. 
Лист бумаги, как правило, больше по размерам, чем формат, установленный 
ГОСТом. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежа, кото-
рую обводят тонкой линией. На рис. 34 показано оформление чертежа. 

На всех конструкторских документах в правом нижнем углу помещают 
основную надпись. На листах формата А4 основную надпись располагают 
только вдоль короткой стороны, а на листах других форматов – справа вдоль 
короткой или длинной стороны листа. 

На всех чертежах и других технических документах все надписи, т. е. бу-
квы и цифры, выполняют стандартным чертежным шрифтом. Высота пропис-
ной буквы в миллиметрах определяет размер шрифта. На рис. 35 представлен 

шрифт типа Б с наклоном 75, применяемый в машиностроении. 

 
Рис. 34 
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Рис. 35 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При выполнении данного задания студент должен ознакомиться с основными 

положениями стандартов ЕСКД (Единой системой конструкторской документации) 

устанавливающих правила выполнения и оформления чертежей. 

Особое внимание необходимо уделить процессу изучения и практического ос-

воения методики построения плоских моделей конкретных пространственных форм. 

Основным методом построения таких моделей является метод проекций. В работе 

рассмотрены две такие модели – аксонометрический чертеж и комплексный чертеж. 

При выполнении задания «Проекционное черчение» студент должен научиться осу-

ществлять переход от одной модели к другой и обратно, а также строить третью про-

екцию предмета по двум заданным. Эти действия позволяют в значительной мере со-

вершенствовать пространственное мышление студента. Данная работа состоит из 

шести разделов, в которых приведены все данные для выполнения задания, а также 

список рекомендуемой литературы. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Графическая работа «Проекционное черчение» состоит из четырех чертежей 

формата А3 (297420 мм). Чертежи должны быть выполнены в масштабе 1:1. Пример 

выполнения графической работы дан в Приложении I. 

На первом листе необходимо выполнить комплексный чертеж детали, содер-

жащий необходимые виды и разрезы, проставить необходимые размеры. 

На втором листе по данному комплексному чертежу необходимо выполнить 

аксонометрическую проекцию детали, проставить необходимые размеры. 

На третьем листе по двум изображениям детали выполнить комплексный чер-

теж, содержащий необходимые виды и разрезы, проставить размеры. 

На четвертом листе по двум изображениям детали выполнить комплексный 

чертеж, содержащий необходимые виды и разрезы, проставить размеры. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

2.1. Общие указания 

Для выполнения графической работы «Проекционное черчение» необходимо 

изучить стандарты ЕСКД «Общие правила выполнения чертежей». 

Разрезы необходимо выполнять такие, которые позволяют наилучшим образом 

выявить внутренние формы предметов. 

Размеры следует наносить после выполнения изображений данной детали. 
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Изображение на чертеже должно быть рациональным. Компоновка должна 

быть такой, чтобы поле чертежа было заполнено равномерно (≈ на 75%). К компонов-

ке чертежа приступают после определения необходимого количества изображений. 

Все построения выполняют в тонких линиях. Обводят построенное изображе-

ние детали после того, как его проверил преподаватель. 

2.2. Оформление формата 

Чертежи выполняются на листах чертежной бумаги определенных форматов, 

размеры которых устанавливает ГОСТ 2.301-68. 

Формат листа определяется размерами внешней рамки, выполненной тонкой 

линией (рис. 1), по которой производится его обрезка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оформление формата листа А3 

 

Обозначение и размеры сторон форматов, принятых за основные приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные форматы 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 841×1189 

А1 594×841 

А2 420×594 

А3 297×420 

А4 210×297 
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В правом нижнем углу формата А3 студент выполняет основную надпись – 

форма 1 по ГОСТ 2.104-68. Пример заполнения основной надписи чертежа представ-

лен на рис. 2. В левом верхнем углу формата выполняется дополнительная графа 26 

(1470 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример заполнения основной надписи чертежа 

 

На листах формата А4 основная надпись располагается только вдоль короткой 

стороны листа (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Расположение основной надписи на формате А4 
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2.3. Масштабы 

Детали на чертеже в зависимости от их сложности и размеров могут изобра-

жаться в натуральную величину, с увеличением или с уменьшением. 

Масштабом называется отношение линейных размеров детали на чертеже к ее 

действительным размерам. 

Масштабы изображений и их обозначение на чертежах устанавливает ГОСТ 

2.302-68. 

Крупные по габаритам детали вычерчивают в масштабе уменьшения (1:2; 1:2,5; 

1:4; 1:5 и т. д.). Мелкие детали вычерчивают в масштабе увеличения (2:1; 2,5:1; 4:1; 

5:1 и т. д.). 

Основной масштаб, в котором выполнен чертеж, указывают в определенной 

графе основной надписи. 

Следует помнить, что при любом масштабе на чертеже указывают истинные 

(действительные) размеры изображенного предмета. 

2.4. Начертание и основные назначения линий (линии чертежа) 

При оформлении чертежей используются различные линии, назначение и на-

чертание которых устанавливает ГОСТ 2.303-68 (таблица 2). 

Сплошная основная линия имеет толщину S от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от 

величины изображения и формата чертежа. 

Толщина линий одного типа должна быть одинаковой для всех изображений 

выполняемого чертежа, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

Вычерчивание симметричных изображений начинается обычно с проведения 

осевых линий.  

Центр окружности изображают пересечением больших штрихов. Осевые и цен-

тровые линии выходят за контур изображения на 3…5 мм. 

Штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заме-

нять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности менее 12 мм. 
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Таблица 2 

Наименование, начертание и назначение линий (ГОСТ 2.303-68) 

 

Наименование и начертание Толщина линии Основное назначение 

1. Сплошная толстая 

основная 

 

 

 

S - линии видимого контура 

- линии контура вынесенного се-

чения 

- линии контура входящего в со-

став разреза 

2. Сплошная тонкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 
3

S
 до 

2

S
 

 

- линии выносные и размерные 

- линии штриховки 

- линии контура наложенного се-

чения 

- линии-выносок 

- полки линий-выносок 

3. Сплошная волнистая 

 

 

 

- линии обрыва 

- линии разграничения вида и раз-

реза 

- линии контура входящего в со-

став разреза 

4. Штриховая 

 

 

 

 

 

- линии невидимого контура 

5. Штрих-пунктирная 

 

 

 

 

- линии осевые и центровые 

- линии сечений, являющихся 

осями симметрии вынесенных се-

чений 

6. Разомкнутая 

 

 

 

 

от S до 1
2

1
S 

- линии сечений 

 

2.5. Шрифты чертежные 

Шрифтом называется графическая форма изображения букв, цифр и условных 

знаков, которые используются при выполнении чертежей и других технических до-

кументов. 
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ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежах и 

других технических документах. 

Чертежный шрифт бывает без наклона к основанию строки и с наклоном под 

углом 75 к основанию строки. Стандарт устанавливает также два типа шрифта: А и 

Б. Для шрифта типа А толщина линий букв и цифр d равна 1/14h, а для шрифта типа Б 

– 1/10h, где h – размер шрифта – величина, определенная высотой прописных букв в 

миллиметрах, измеряемой перпендикулярно к основанию строки.  

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков) 

к размеру шрифта h, например, с=7/10h. 

Стандартные размеры шрифта типа Б с наклоном приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Шрифт типа Б 

Параметры 

шрифта 

Обозначение Размеры, мм 

высота 

прописных 

букв 

h 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

высота 

строчных 

букв 

с 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

 

Более подробные сведения о начертании букв прописных, строчных и цифр 

русского алфавита (кириллицы) представлены в ГОСТ 2.304-81. 

3. ПРОЕКЦИОННЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

3.1. Способы проецирования 

Чертеж – графическое изображение предмета, определяющее его форму и 

размеры, выполненное согласно определенным правилам проецирования с примене-

нием общепринятых изображений и обозначений. 

Чертеж можно рассматривать как плоскую геометрическую модель отображен-

ных на нем указанных объектов. 

Проецирование – это процесс отображения предмета на какую-либо поверх-

ность. Получившееся при этом изображение называют проекцией предмета. 

Элементами проецирования, являются: 

- центр проецирования S – точка, из которой производится проецирование; 

- объект проецирования (∆АВС); 

- плоскость проекций Н – плоскость, на которую производится проецирование; 

- проецирующие лучи – воображаемые прямые, с помощью которых произво-

дится проецирование; 
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- проекция (∆АВС) или изображение – результат проецирования. Аппарат 

проецирования представлен на рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Аппарат проецирования 

 

Различают центральное и параллельное проецирование. 

При центральном проецировании все проецирующие лучи исходят из одной 

точки – центра проецирования, находящегося на определенном расстоянии от плоско-

сти проекций (рис. 5а). Метод центрального проецирования используется при по-

строении перспективы, в строительном черчении и рисовании. 

При параллельном проецировании все проецирующие лучи параллельны между 

собой. На рис. 5(б, в) показан аппарат параллельного проецирования косоугольного и 

прямоугольного. Центр проецирования предполагается удаленным в бесконечность. 

Если проецирующие лучи составляют с плоскостью проекций угол отличный от 90, 

то такие параллельные проекции называются косоугольными (рис. 5б). Если проеци-

рующие лучи составляют с плоскостью проекций прямой угол, то такие параллельные 

проекции называются прямоугольными (рис. 5в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Проецирование: а – центральное, б – параллельное косоугольное, в - парал-

лельное прямоугольное. 
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Чертеж в системе прямоугольных проекций дает достаточно полные сведения о 

форме и размерах предмета. 

3.2. Ортогональные проекции 

В основе построения проекционного чертежа заложен метод прямоугольного 

(ортогонального: «orthos» - прямой и «gonia» - угол) проецирования на две или три 

взаимно перпендикулярные плоскости проекций. 

При прямоугольном проецировании угол между проецирующим лучом и плос-

костью проекций составляет 90. 

В проекционном черчении объектом проецирования являются предметы, кото-

рые можно представить как множество точек, прямых (линий), плоскостей, поверхно-

стей, совокупность которых образует элементы предмета – ребра, грани, вершины, 

окружности и т. д. Приступать к выполнению задания по проекционному черчению 

следует лишь после того, как студент освоил построение проекций таких элементов, 

как точка, отрезок прямой, плоские фигуры, поверхности вращения. 

Деталь ориентируют в пространстве таким образом, чтобы основные ее изме-

рения были параллельны или перпендикулярны плоскостям проекций. Затем деталь 

разбивают на простые элементы и последовательно проецируют их на плоскости про-

екций. При этом элементы параллельные плоскостям проекций проецируются на них 

в натуральную величину, а проекции объектов перпендикулярных плоскостям проек-

ций являются вырожденными. 

Наглядное изображение детали и аппарата проецирования на три плоскости 

проекций представлено на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Наглядное изображение ортогонального проецирования 
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Каждая проекция детали является проекцией всех его элементов. Невидимые на 

данной проекции элементы изображаются штриховой линией. 

На чертеже детали ее проекции связаны между собой линиями проекционной 

связи, которые не изображаются (рис. 7). Их используют только в процессе построе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Ортогональные проекции детали 

 

4. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ 

 

Изображение предметов выполняют, применяя метод прямоугольного проеци-

рования предполагая, что объект расположен между наблюдателем и соответствую-

щей плоскостью проекций. За основные плоскости проекций принимают шесть гра-

ней куба. Развертывают грани куба так, чтобы его грани совместились с фронтальной 

плоскостью проекций. Изображение на фронтальной плоскости проекций принимает-

ся на чертеже в качестве главного. Деталь следует располагать относительно фрон-

тальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное 

представление о форме и размерах детали (ее внешней и внутренней конфигурации). 

По содержанию изображения на чертеже разделяются на виды, разрезы, сече-

ния (ГОСТ 2.305-68). 

Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным, для то-

го чтобы дать полное представление о форме и размерах детали. 

4.1. Виды 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности 

детали. Название видов зависит от того, с какой стороны рассматривают деталь при 

проецировании. Различают основные, дополнительные и местные виды. 
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Основными называются виды, расположенные на любой из шести основных 

плоскостей с сохранением связи между ними (рис. 8). 

1. Вид спереди – главный вид; 

2. Вид сверху – под видом спереди; 

3. Вид слева – справа от главного; 

4. Вид справа – слева от главного; 

5. Вид снизу – над главным видом; 

6. Вид сзади – справа от вида слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Основные плоскости проекций 
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При выполнении задания «Проекционное черчение» используют только три 

основных вида: 

1. Вид спереди – главный вид (соответствует фронтальной проекции). 

2. Вид сверху (соответствует горизонтальной проекции). 

3. Вид слева (соответствует профильной проекции). 

С остальными тремя видами (вид справа, вид снизу, вид сзади) студенты зна-

комятся при выполнении следующих графических работ. 

Главный вид должен давать наиболее полное представление о внешней и внут-

ренней конфигурации детали. Остальные виды располагаются относительно главного 

вида в проекционной связи (рис. 7). 

Когда виды изображены не в проекционной связи с изображением на фрон-

тальной плоскости проекций или они изображены на разных листах, то такие виды 

должны быть обозначены направлением взгляда (проецирования), изображается 

стрелкой и обозначается прописными буквами русского алфавита (в алфавитном по-

рядке), которые ставятся рядом со стрелкой. Над этим видом ставится та же буква 

(рис. 9). Размер буквы прописывается в два раза больше, чем размерные числа. 

Стрелка, указывающая направление взгляда, должна быть в два раза больше размер-

ных стрелок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Обозначение вида, выполненного не в проекционной связи 

 

Выбор главного вида 

Главный вид располагается на фронтальной плоскости проекций. Главное изо-

бражение должно соответствовать расположению детали при выполнении основной 

операции технологического процесса ее изготовления.  
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У типовых деталей главное изображение располагается следующим образом: 

1. Детали, имеющие форму тел вращения (валики, оси, штуцеры, втулки, 

пробки) обычно изображают горизонтально, т. е. параллельно надписи чертежа. Такое 

изображение обусловлено положением детали при ее обработке на станке. 

2. Корпуса, крышки, фланцы и другие подобные детали, изготовляемые 

обычно литьем с последующей механической обработкой, принято изображать таким 

образом, чтобы основная обработанная плоскость детали располагалась горизонталь-

но относительно основной надписи чертежа. 

Дополнительными называются виды, расположенные на плоскостях не парал-

лельных основным плоскостям проекций, когда какую-либо часть детали (ее элемен-

тов) невозможно изобразить на основных плоскостях проекций без искажения формы 

и размеров. 

Если дополнительный вид расположен в проекционной связи с исходным ви-

дом (рис. 10), направление проецирования не указывают и надпись над ним (буквой) 

не наносят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Дополнительный вид, расположенный в проекционной связи с исходным 

 

Если дополнительный вид невозможно расположить в проекционной связи с 

исходным видом, его можно помещать на любом свободном листе чертежа с соответ-

ствующей надписью, например А, над ним и стрелкой с надписью А, указывающей 

направление проецирования у исходного вида (рис. 11 б). Допускается изображать 

дополнительный вид в повернутом положении (рис. 11 в). В этом случае к надписи 

над видом добавляют знак «повернуто». 
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Рис. 11. Вычерчивание видов: а) местный вид; б) дополнительный вид; в) дополни-

тельный вид в повернутом положении 

 

Диаметр окружности знака «повернуто» равен высоте буквы, обозначающей 

вид (но не менее 5 мм) и угол стрелки 90 (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Знак «повернуто» 

 

Местным видом называется изображение отдельно ограниченного участка по-

верхности детали, которое образуется проецированием ее на плоскость чертежа. При 

выполнении местного вида в проекционной связи с другим видом направление взгля-

да не указывается и надпись над ним не наносится, а при изображении местного вида 

вне проекционной связи стрелкой указывается направление взгляда и наносится над 

ним соответствующее обозначение (рис. 11 а.). Местный вид может ограничиваться 

сплошной волнистой линией обрыва либо выполняться без ограничения. 

4.2. Разрезы 

Разрезом называется изображение детали, мысленно рассеченной одной или 

несколькими плоскостями. На разрезе изображается то, что получается в секущей 

плоскости и что расположено за ней. Мысленное рассечение детали относится только 

к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений той же детали. 

Разрезы выполняют для выявления внутренней конфигурации детали. 
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Классификация разрезов: 

I. В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-

тальной плоскости проекций разрезы разделяют на: 

1. Горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плос-

кости проекций. 

Горизонтальные разрезы располагают на виде сверху (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Горизонтальный разрез 

 

2. Вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной 

плоскости проекций. 

Вертикальные разрезы бывают: 

а) фронтальные – секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости про-

екций; фронтальные разрезы изображают на главном виде (рис. 14); 

 

 

 

Рис. 14. Фронтальный разрез 
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б) профильные – секущая плоскость параллельна профильной плоскости про-

екций; профильные разрезы располагают на виде слева. 

3. Наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью 

проекций угол отличный от прямого угла. 

II. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на: 

1. Простые – выполненные одной секущей плоскостью. 

2. Сложные – выполненные несколькими секущими плоскостями. 

Сложные разрезы бывают: 

а) ступенчатыми – разрезы, выполненные несколькими секущими плоскостями, 

параллельными между собой (рис. 15); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Ступенчатый фронтальный разрез 

 

б) ломанными – секущие плоскости пересекаются с их последующим совмеще-

нием (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Ломаный разрез 
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III. В зависимости от положения секущей плоскости относительно измерений 

детали разрезы бывают: 

1. Продольные – секущие плоскости направлении вдоль длины или высоты 

детали. 

2. Поперечные – секущие плоскости направлены перпендикулярно длине 

или высоте детали. 

IV. Местный разрез – разрез, служащий для выяснения элемента детали в от-

дельном ограниченном месте. 

Местный разрез выполняется на виде сплошной волнистой линией (рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Местный разрез 

 

Обозначение разрезов 

Наклонные, сложные и простые разрезы, выполненные плоскостью, не совпа-

дающей с плоскостью симметрии детали, на чертежах обозначают и сопровождают 

надписью. 

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для ли-

нии сечения применяется разомкнутая линия. На начальном и конечном штрихах ра-

зомкнутой линии следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрел-

ки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха. Начальный и конечный 

штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения. С внешней 

стороны стрелок ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита (начиная с 

первой буквы А). Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда 

(рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Обозначение разреза 

 

Разрез должен быть обозначен надписью «А-А» (всегда двумя буквами через 

тире). 
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Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, а соответ-

ствующие изображения расположены на одном листе в непосредственной проекцион-

ной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, 

фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и 

разрез надписью не сопровождают. 

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы располагают на месте 

соответствующих видов. Часть вида и часть соответствующего разреза допускается 

соединять, разделяя их сплошной волнистой линией (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Совмещение части вида с частью разреза 

 

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых явля-

ется симметричной фигурой, то разделяющей линией является ось симметрии – 

штрих-пунктирная тонкая линия (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Совмещение половины вида с половиной разреза 
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При вычерчивании разрезов применяется ряд условностей и упрощений: 

1. Детали - винты, заклепки, шпонки, пустотелые валы, шатуны, рукоятки и 

др. при продольном разрезе не штрихуются. 

2. Детали - спицы маховиков, шкивов, зубья зубчатых колес тонкие стенки 

(ребра жесткости), попадая в разрез не штрихуются (рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Изображение тонкой стенки (ребра жесткости) в продольном разрезе 

 

3. На видах и разрезах допускается упрощенно изображать проекции линий 

пересечения поверхностей, если не требуется их точного построения. Например, вме-

сто лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Упрощенное изображение проекций линий пересечения поверхностей 

 

4.3. Сечения 

Сечением называется изображение фигуры, полученной при мысленном рассе-

чении детали плоскостью. В отличии от разреза на сечении показывается только то, 

что находится в секущей плоскости. 
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Сечения разделяют на: 

1. Вынесенные – сечения, расположенные вне изображения. Вынесенные 

сечения являются предпочтительными. Контур вынесенных сечений изображают 

сплошными основными линиями. 

2. Наложенные – сечения, совмещенные с соответствующим видом предме-

та. Контур наложенных сечений изображают сплошными тонкими линиями. 

Обозначение сечений 

При симметричной фигуре сечения, вынесенное сечение можно располагать 

так, чтобы ось симметрии была продолжением проекции секущей плоскости (рис. 23). 

В этом случае положение секущей плоскости указывают штрих-пунктирной линией 

без обозначения буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Сечения 

 

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию 

с указанием стрелками направление взгляда и обозначают буквами (рис. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Обозначение вынесенных сечений 
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Для наложенных несимметричных сечений линию сечения проводят со стрел-

ками, но буквами не обозначают, а симметричные сечения не обозначают стрелками и 

буквами (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Наложенные сечения 

 

4.4. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

Графические обозначения материалов в сечениях зависят от вида материалов и 

устанавливаются ГОСТ 2.304-68.  

На чертежах разрезы и сечения заштриховывают. Металлы и твердые сплавы в 

разрезах и сечениях обозначают тонкой штриховой линией. Наклонные параллельные 

линии штриховки должны проводиться под углом 45 к линии контура изображения 

или к его оси (рис. 26), или к линиям рамки чертежа, с одинаковым шагом и направ-

лением для всех разрезов и сечений данной детали (шаг штриховки – расстояние ме-

жду параллельными линиями штриховки; направление штриховки студент выбирает 

сам). 

 
 

Рис. 26. Нанесение штриховки на сечениях и разрезах для металлов и их сплавов 

 

Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 45, 

совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 

45 следует брать угол 30 или 60 (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Нанесение штриховки 
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5. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ 

 

Нанесение размеров на чертежах устанавливает ГОСТ 2.307-68. В методиче-

ском пособии рассматриваются лишь основные правила нанесения размеров.  

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но доста-

точным для изготовления и контроля изделия. На чертеже проставляются действи-

тельные размеры детали, независимо от ее масштаба изображения. 

Линейные размеры на чертежах указываются в миллиметрах, без обозначения 

единицы измерения. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с 

обозначением единицы измерения. 

Размер на чертеже указывают только один раз. 

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключени-

ем размеров в дюймах. 

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. 

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. 

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 

мм. 

Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должны 

быть 7 мм, а между размерной и линией контура – не менее 10 мм. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные 

линии в качестве размерных. 

Если вид или разрез симметричного предмета вычерчен только до оси симмет-

рии или с обрывом, то размерная линия должна быть проведена несколько дальше оси 

или линии обрыва (рис. 28). 

 

 

 

 

Рис. 28. Нанесение размерных линий с обрывом 

 

 

 



28 

 

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях: 

а) при указании размера диаметра окружности, независимо от того, изображена 

окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают даль-

ше центра окружности (рис. 29); 

б) при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рис. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Нанесение размеров диаметра ок-

ружности 

Рис. 30. Нанесение размеров от базы, не ука-

занной на чертеже 

 

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 

31). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Простановка размера при изображении изделия с разрывом 

 

Величины элементов стрелок размерных линий выбирают в зависимости от 

толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми 

на всем чертеже. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на 

рис. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Форма размерной стрелки 
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Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то 

размерную линию продолжают за выносные линии и стрелки наносят, как показано 

на рис. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Изображение положения размерных стрелок на размерной линии при обозна-

чении небольших размеров 

 

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных це-

почкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45 к раз-

мерным линиям, или четко наносимыми точками (рис. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Примеры замены размерных стрелок на размерных линиях, расположенных 

цепочкой 

 

При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных ли-

ний рекомендуется размерные числа над ними располагать в шахматном порядке 

(рис. 35). 

 
Рис. 35. Нанесение размерных чисел на параллельных размерных линиях 
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Размерные числа не допускается разделять или пересекать линиями чертежа. 

Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить 

размерные числа в местах пересечения размерных, осевых и центровых линий. В мес-

те нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки преры-

вают (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Обозначение размера в поле штриховки 

 

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, 

выступу, отверстию и т. п.) рекомендуется наносить на том изображении, на котором 

геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рис. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Группировка размеров, относящихся к одному элементу 

 

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают пропис-

ную букву R. 

При указании размера диаметра во всех случаях перед размерным числом на-

носят знак . 

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия наносят один раз с указа-

нием количества этих элементов. 

Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отвер-

стий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном 

месте все размеры (рис. 38). 

К линиям невидимого контура размеры не наносят. 
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Рис. 38. Группировка размеров двух симметрично расположенных элементов 

 

6. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 

Аксонометрические проекции относят к наглядным изображениям, получен-

ным при параллельном проецировании предмета на одну плоскость (картинную плос-

кость) и связанной с ним системой трех взаимно перпендикулярных осей координат. 

ГОСТ 2.317-80 устанавливает аксонометрические проекции. Рассмотрим толь-

ко прямоугольные аксонометрические проекции. 

Аксонометрические проекции характеризуются направлением аксонометриче-

ских осей и коэффициентами искажения по этим осям. 

 

Прямоугольные проекции 

Изометрическая проекция 

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 39. Теоретические ко-

эффициенты искажения по осям х, y, z равны 0,82. Изометрическую проекцию для уп-

рощения выполняют без искажения по осям х, y, z , т. е. приняв за практический ко-

эффициент искажения коэффициент равный 1. Изображение детали получится увели-

ченным в 1,22 раза, что не уменьшает ее наглядности. 
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Рис. 39. Положение аксонометрических 

осей в прямоугольной изометрии 

Рис. 40. Положение аксонометрических 

осей в прямоугольной диметрии 

 

Пример изометрической проекции детали приведен на рис. 41. 

 
Рис. 41. Изображение детали в прямоугольной изометрии 
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Диметрическая проекция 

Положение аксонометрических осей приведено на рис. 40. Теоретические ко-

эффициенты искажения по осям х и z равен 0,94, а по оси у равен 0,47. Диметриче-

скую проекцию выполняют без искажения по осям х и z, приняв за практический ко-

эффициент искажения коэффициент равный 1, и 0,5 по оси у. Изображение детали 

получится увеличенным в 1,06 раза. 

Пример диметрической проекции детали приведен на рис. 42. 

 

 

 

 

Рис. 42. Изображение детали в прямоугольной диметрической проекции 

 

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, про-

ецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы. В машинострои-

тельном черчении построение эллипса заменяют построением четырехцентровых 

овалов (построение приведено в методических указаниях И. Б. Белоносова «Геомет-

рическое черчение», часть 1). 

Разрезы в аксонометрии выполняют секущими плоскостями, параллельными 

координатным плоскостям. Удаляется та часть детали, которая позволяет видеть фи-

гуры сечения. 

Линии штриховки в аксонометрических проекциях наносятся параллельно од-

ной из диагоналей аксонометрических проекций квадрантов, лежащих в соответст-

вующих координатных плоскостях, как показано на рис. 43. 
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а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Нанесение линий штриховки: 

а) в прямоугольной изометрии; б) в прямоугольной диметрии 

 

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометри-

ческим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов - это разнообразные виды деятельности 
студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 
преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых 
требует активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической 
деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 
умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины, использовать 
внутрипредметные и межпредметные связи. 

Цель самостоятельной работы - закрепление знаний, полученных на 
аудиторных занятиях, формирование способности принимать на себя 
ответственность, решать проблему, находить конструктивные выходы из сложных 
ситуаций, развивать творческие способности, приобретение навыка организовывать 
своё время. 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный 
уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- формирование практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 
- развитие исследовательских умений; 
-     получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 
(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 
учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 
конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с 



целью реализации собственных учебных и научных интересов. 
Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия 
для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 
работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 
определяются следующими параметрами: 

-  содержание учебной дисциплины; 
-  уровень образования и степень подготовленности студентов; 
-  необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 
В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 
для подготовки ко всем видам текущего контроля: 
-  повторение материала лекций; 
-  самостоятельное изучение курса; 
-  подготовка к практическим занятиям; 
для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 
-  подготовка к зачёту. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, 
обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам 
дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов 
образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, 
тестирование, опрос, контрольные работы, защита контрольных и курсовых работ, 
защита зачётных работ и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи 
экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены 
материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных 
её видов. 

 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВСЕМ ВИДАМ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

 
Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций 

преподавателя во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во 
время лекционных аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта 
лекций). 

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 
студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 
Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 
дополнительной литературы к дисциплине. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем 
курса: для овладения знаниями: 

-  конспектирование текста; 
-  чтение основной и дополнительной литературы; 
-  составление плана текста; 
-  работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
-  просмотр обучающих видеозаписей  

для закрепления и систематизации знаний: 
-  работа с конспектом лекций; 
-  повторная работа над учебным материалом; 
-  составление таблиц для систематизации учебного материала; 
-  изучение нормативных материалов; 
-  составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 
-  ответы на вопросы для самопроверки; 
-  составление библиографических списков по изучаемым темам;  

для формирования навыков и умений: 
-  выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
-  рефлексивный анализ профессиональных умений. 
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 
Вопросы для самопроверки приведены в учебной литературе по дисциплине 

или могут быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях 
после изучения каждой темы. 

 
Подготовка к практическим занятиям 

 
Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и 
применять оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 
полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых 
задач по образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения 
теоретических знаний для практического использования. 



Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 
направленные на подготовку к практическим занятиям: для овладения знаниями: 

-  чтение основной и дополнительной литературы; 
-  работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 
-  просмотр обучающих видеозаписей;  

для закрепления и систематизации знаний: 
-  работа с конспектом лекций; 
-  ответы на вопросы для самопроверки; 
-  подготовка публичных выступлений; 
-  составление библиографических списков по изучаемым темам;  

для формирования навыков и умений: 
-  решение задач по образцу и вариативных задач; 
-  выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
- рефлексивный анализ профессиональных умений. 
Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
Подготовка к зачёту 

 
Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя 

защиту контрольной работы. 
Тест - это система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, 

студенту необходимо: 
- проработать информационный материал (конспект лекций, учебное 

пособие, учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по 
вопросу выбора дополнительной учебной литературы; 

- выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 
- продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 
- приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать 
вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может 
быть несколько), на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 
буквы, соответствующие правильным ответам. 
В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать 
методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить 
слишком много времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым 
заданиям, к трудному вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить 
время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Электротехника и электроника» следует использовать наряду с конспектами 
литературу, список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Электротехника и электроника» в Приложении 2 приводятся перечни вопросов 
для самоконтроля; в Приложении 3 приведены типовые тесты; в Приложении 4 приводит-
ся перечень вопросов к экзамену.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
Приложение 1 
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Список рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 
1. Атабеков Г. И. «Теоретические основы электротехники. Линейные электриче-

ские цепи» 8-е изд., М.: Горная книга, 2010. 592 с. 
2. Касаткин А. С. «Электротехника», М.: Высш. школа, 2007 г., 542 с. 
3. Морозов А. Г. «Электротехника, электроника и импульсная техника», М.: Высш. 

школа, 1987 г., 448 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Электротехника и электроника: лабораторный практикум / К. М. Абубакиров,   

Л. В. Петровых, А. В. Угольников, С. Г. Хронусов; под ред. Л. В. Петровых; Урал. гос. 
горный   ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 95 с. 

2. Электротехника: практикум / К. М. Абубакиров, Л. А. Антропов, А. В. Шлыков. 
3-е изд., стереот. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 104 с. 

3. Электротехника и электроника: практикум: учебное пособие / К. М. Абубакиров; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2010. 103 с. 

 
Нормативные правовые акты   
Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седь-

мого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года: 
учебное пособие. Москва: КНОРУС, 2008. 488 с. ИПС «КонсультантПлюс». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
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1. Дайте определение электрическому току, плотности тока, укажите единицы их 

измерения.  
2. Приведите схему измерения тока, укажите положительное направление тока в 

цепи.  
3. Дайте определение электрическому сопротивлению и проводимости, укажите 

единицы их измерения.  
4. Дайте определение электродвижущей силе, укажите единицу ее измерения. 
5. Сформулируйте закон Ома для полной цепи и участка, запишите формулы.  
6. Дайте определение электрической энергии, укажите единицу ее измерения. При-

ведите схему измерения электрической энергии.  
7. Дайте определение мощности постоянного тока, укажите единицу ее измерения. 

Приведите схему измерения мощности.  
8. Изобразите схему последовательного соединения резисторов, запишите формулу 

эквивалентного сопротивления цепи. Поясните, как распределяется напряжение на рези-
сторах, ток.  

9. Сформулируйте первый закон Кирхгофа.  
10. Поясните принцип расчета потенциалов точек цепи.  
11. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца.  
12. Поясните необходимость выбора сечения проводов по допустимому нагреву и 

допустимой потере напряжения.  
13. Дайте определение сложной цепи.  
14. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа.  
15. Изобразите магнитное поле вокруг проводника с током, вокруг катушки.  
16. Дайте определение магнитной индукции, приведите ее единицу измерения.  
17. Дайте определение напряженности магнитного поля, приведите ее единицу из-

мерения.  
18. Дайте определение магнитного потока, приведите его единицу измерения.  
19. Сформулируйте правило для определения направления электромагнитной силы.  
20. Поясните природу диамагнетизма, парамагнетизма, ферромагнетизма.  
21. Поясните, что представляет собой гистерезис.  
22. Перечислите виды магнитной цепи.  
23. Сформулируйте определение магнитной цепи.  
24. Дайте определение электромагнитной индукции.  
25. Поясните опасность самоиндукции.  
26. Дайте определение переменному току.  
27. Поясните основные характеристики переменного тока — мгновенное, дейст-

вующее и амплитудное значения.  
28. Назовите единицы измерения активной, реактивной и полной мощности.  
29. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. 9. Назовите условие 

возникновения резонанса токов.  
30. Поясните экономическое значение коэффициента мощности и способы его уве-

личения.  
31. Дайте определение трехфазного тока.  
32. Поясните принцип соединения обмоток генератора «звездой», «треугольни-

ком».  
33. Сформулируйте определения несинусоидального тока.  
34. Поясните получение примесного полупроводника с электронной и дырочной 

проводимостью.  
35. Сформулируйте определение р-n-перехода и поясните его вентильное свойство.  
36. Поясните, какое назначение основных элементов структуры выпрямителя.  
37. Дайте определение выпрямителя.  
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38. Дайте определение усилителя.  
39. Поясните параметры усилителей.  
40. Укажите назначение электронного генератора.  
41. Перечислите свойства идеального операционного усилителя.  
42. Приведите классификацию интегральных микросхем.  
43. Объясните, из каких основных устройств состоит микропроцессор.  
44. Укажите отличие аналоговых интегральных микросхем от цифровых.  
45. Дайте определение электрического импульса.  
46. Поясните назначение элементов, входящих в схему мультивибратора.  
47. Укажите назначение триггера.  
48. Объясните назначение коллектора в электрической машине постоянного тока.  
49. Объясните, как называются подвижная и неподвижная части электрических 

машин постоянного тока.  
50. Объясните, почему генератор переменного тока называется синхронным.  
51. Приведите классификацию асинхронных двигателей.  
52. Перечислите способы регулирования частоты вращения асинхронных двигате-

лей.  
53. Поясните, на каком принципе основана работа приборов электромагнитной 

системы.  
54. Назовите основные элементы устройства приборов магнито-электрической сис-

темы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 

 
Тест 
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Перечень тестовых заданий: 
1. Если сопротивления всех резисторов одинаковы и 
равны 6 Ом, то входное сопротивление схемы, изобра-
женной на рисунке, равно… 
а) 11 Ом; б) 36 Ом; в) 18 Ом; г) 2 Ом. 
2. Сопротивления R2, R3, R4  соединены… 
а) треугольником; б) звездой; в) параллельно; 
г) последовательно. 
3. Если сопротивления всех резисторов одинаковы и 
равны 6 Ом, то эквивалентное сопротивление пассивной 
резистивной цепи, изображенной на рисунке, равно… 

а) 1,5 Ом; б) 2 Ом; в) 3 Ом; г) 6 Ом. 
4. Если напряжения на трех последовательно соединенных резисторах относятся как 1:2:4, 
то отношение сопротивлений резисторов… 
а) равно 1:1/2:1/4; 
б) равно 4:2:1; 
в) равно 1:4:2; 
г) подобно отношению напряжений 1:2:4. 
5. Определите, при каком соединении (последовательном или параллельном) двух одина-
ковых резисторов будет выделяться большее количество теплоты и во сколько раз … 
а) при параллельном соединении в 4 раза; 
б) при последовательном соединении в 2 раза; 
в) при параллельном соединении в 2 раза; 

г) при последовательном соединении в 4 раза. 
6. В цепи известны сопротивления R1=30 Ом,R2=60 
Ом,R3=120 Ом и ток в первой ветви I1=4 А. Тогда ток 
I и мощность P равны… 
а) I = 9 A, P = 810 Вт;б) I = 8 A, P = 960 Вт; 
в) I = 7 A, P = 540 Вт;г) I = 7 A, P = 840 Вт. 
7. Эквивалентное сопротивление участка цепи, со-
стоящего из трех параллельно соединенных сопро-
тивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, равно… 
а) 1011 Ом; б) 0,9 Ом; в) 1000 Ом; г) 1 Ом. 
8. В цепи известны сопротивления R1=45 Ом,R2=90 
Ом,R3=30 Ом и ток в первой ветви I1=2 А. Тогда ток 

I и 
мо

щность P цепи соответственно 
равны… 
 
а) I =7 A, P = 840 Вт;б) I = 9 A, P = 810 
Вт; 
в) I = 6 A, P = 960 Вт;г) I = 6A, P = 540 Вт. 
9. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том же токе 
нагреваются следующим образом… 
а) самая высокая температура у медного провода; 
б) самая высокая температура у алюминиевого провода; 
в) провода нагреваются одинаково; 
г) самая высокая температура у стального провода. 
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10. Пять резисторов с сопротивлениями R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=20 Ом, R4=500 Ом,  
R5= 30 Ом соединены параллельно. Наибольший ток будет наблюдаться… 
а) в R2; б) в R4; в) во всех один и тот же; г) в R1 и R5. 
11. Место соединения ветвей электрической цепи – это… 
а) контур; б) ветвь; в) независимый контур; г) узел. 
12. Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток называется… 
а) ветвью; б) контуром; в) узлом; г) независимым контуром. 
13. Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, элек-
тромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электро-
движущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении называется… 
а) источником ЭДС; 
б) ветвью электрической цепи; 
в) узлом; 
г) электрической цепью. 
14. Общее количество ветвей в данной схеме составляет… 
а) две; б) три; в) пять; г) четыре. 
15. Мощность, выделяющаяся во внутреннем сопротивлении источника ЭДС 
R0, составит… 
а) 8 Вт; б)30 Вт; в) 32Вт; г) 16Вт. 
16. Потенциал точки в φb равен… 

а) φa+ Е+ RI; 
б) φa + Е -RI; 
в) φa - Е + RI; 
г) φa – Е – RI. 
17. Если ток I1 =1А, то ток I2 равен… 
а) 0,5 А; б) 1 А; в) 2 А; г) 1,5 А. 
 
17. Эквивалентное сопротивление цепи от-
носительно источника ЭДС составит… 

а) 15 Ом; б) 60 Ом; в) 30 Ом; г) 40 Ом. 
18. Если сопротивление R =4 Ом, то экви-
валентное входное сопротивление цепи 
равно… 
а) 10 Ом; б) 12 Ом; в) 8 Ом; г) 16 Ом. 
19. Если напряжение U1=10В, то напряже-
ние U3 равно… 

а) 20 В; б) 10 В; в) 5В; г) 15 В. 
20. Если напряжение U3= 10 В, то напряжение U на входе цепи равно… 

а) 50 В; б) 30 В; в) 10 В; г) 20 В. 
21. Если R= 30 Ом, а Е= 20 В, то сила тока через 
источник составит… 
а) 1,5 А; б) 2 А; в) 0,67 А; г) 0,27А. 
22. Если Е1>Е2, то источники электроэнергии ра-
ботают… 
а) оба в генераторном режиме; 
б) Е1 – в режиме потребителя, а Е2- в режиме ге-
нератора; 

в) оба в режиме потребителя; 
г) Е1 – в режиме генератора, а Е2 – в режиме потребителя. 
23. Соединение резисторов R1, R2, R3… 
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а) последовательное; б) звездой; в) смешанное; г) параллельное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

Вопросы к экзамену  
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1. Охарактеризуйте понятия: электрический ток, потенциал, напряжение, энергия, 
мощность, назовите их единицы измерения. 

2. Охарактеризуйте электрическую цепь постоянного тока и её элементы. 
3. Поясните принцип получения электрической энергии из других видов энергии. 
4. Дайте определение закона Ома для участка и для полной электрической цепи. 
5. Дайте определение 1-у и 2-у закону Кирхгофа и приведите примеры расчёта. 
6. Поясните последовательное, параллельное и смешанное соединение пассивных 

элементов. 
7. Охарактеризуйте расчёт электрических цепей путём преобразования их схем. 
8. Охарактеризуйте эквивалентные преобразования цепей, метод эквивалентных 

сопротивлений (метод «свертывания»). 
9. Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи и их назначение. 

Виды электрических схем (эскизная, принципиальная, схема замещения). Условные гра-
фические обозначения элементов электрической цепи, применяемые на схемах замеще-
ния. 

10. Классификация электрических цепей (по роду тока, по содержанию элемен-
тов, по конфигурации). Топологические понятия электрической цепи (ветвь, узел, контур). 

11. Условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений на схемах 
замещения. Закон Ома для участка и всей цепи. Работа и мощность электрической цепи 
постоянного тока. 

12. Положительные и отрицательные тепловые проявления электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 

13. Законы Кирхгофа. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока ме-
тодом узловых и контурных уравнений (на основе применения законов Кирхгофа). 

14. Метод эквивалентных преобразований в линейных электрических цепях по-
стоянного тока. 

15. Метод контурных токов при расчете линейных электрических цепей постоян-
ного тока. 

16. Метод узлового напряжения при расчете линейных электрических цепей по-
стоянного тока. 

17. Метод наложения токов при расчете линейных электрических цепей постоян-
ного тока. 

18. Общие сведения о синусоидальном токе (период, частота, начальная фаза, 
угол сдвига фаз, мгновенные и максимальные значения). 

19. Мгновенное, максимальное, действующее и среднее значения электрических 
величин.  

20. Отображение синусоидальной электрической величины на плоскости в виде 
вращающегося вектора. Метод векторных диаграмм при расчете электрических величин.  

21. Однофазная электрическая цепь синусоидального тока с реальной катушкой 
индуктивности: электрическая схема, запись в комплексной форме закона Ома, 

SUZ ,,
.  и 

векторные диаграммы. 
22. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности и конден-

сатора в цепи синусоидального тока: электрическая схема, запись в комплексной форме 
закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграммы для случая ХL>ХС. 

23. Однофазная электрическая цепь синусоидального тока с последовательным 
соединением резистора и конденсатора: электрическая схема, запись в комплексной фор-
ме закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграммы. 
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24. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности и конден-
сатора в цепи синусоидального тока: электрическая схема, запись в комплексной форме 
закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграммы. 

25. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности в цепи си-
нусоидального тока: электрическая схема, запись в комплексной форме закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграммы для случая ХL<ХС. 

26. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности в цепи си-
нусоидального тока: электрическая схема, запись в комплексной форме закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграммы для случая ХL=ХС. 

27. Однофазная электрическая цепь синусоидального тока с резистором: элек-
трическая схема, запись в комплексной форме закона Ома, 

SUZ ,,
.  и векторные диаграм-

мы. 
28. Однофазная электрическая цепь синусоидального тока с идеальной катушкой 

индуктивности: электрическая схема, запись в комплексной форме закона Ома, 
SUZ ,,

.  и 

векторные диаграммы. 
29. Разветвленная электрическая цепь синусоидального тока с резистором, реаль-

ной катушкой индуктивности и конденсатором: комплексная форма записи 
SIУ ,,

.  и век-

торные диаграммы для случая вL=вс. 
30. Разветвленная электрическая цепь синусоидального тока с резистором и кон-

денсатором: комплексная форма записи 
SIУ ,,

.  и векторные диаграммы. 

31. Разветвленная электрическая цепь синусоидального тока с резистором и ре-
альной катушкой индуктивности: комплексная форма записи 

SIУ ,,
.  и векторные диа-

граммы. 
32. Разветвленная электрическая цепь синусоидального тока с резистором, реаль-

ной катушкой индуктивности и конденсатором: комплексная форма записи 
SIУ ,,

.  и век-

торные диаграммы для случая вL<вс. 
33. Разветвленная электрическая цепь синусоидального тока с резистором, реаль-

ной катушкой индуктивности и конденсатором: комплексная форма записи 
SIУ ,,

.  и век-

торные диаграммы для случая вL>вс. 
34. Топографическая диаграмма напряжений неразветвленной цепи с резистором, 

реальной катушкой индуктивности и конденсатором. 
35. Коэффициент мощности однофазной цепи синусоидального тока. 
36. Резонанс напряжений: понятие, физическая суть, расчетные формулы и диа-

граммы на комплексной плоскости. 
37. Резонанс токов: понятие, физическая суть, расчетные формулы и диаграммы 

на комплексной плоскости. 
38. Симметричные фазные и линейные напряжения источника питания: условия 

симметрии, запись в комплексной форме, векторные диаграммы. 
39. Соединение фаз симметричной нагрузки звездой: электрическая схема, век-

торные диаграммы, доказать соотношение 
фл UU  3  при симметричной нагрузке. 

40. Соединение фаз разнородной нагрузки четырехпроводной звездой: электри-
ческая схема, расчетные формулы, векторные диаграммы напряжений и токов. 
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41. Соединение фаз нагрузки четырехпроводной звездой: звездой: нагрузка ак-
тивная и симметричная, электрическая схема, расчетные формулы, векторные диаграммы 
напряжений и токов.  

42. Соединение фаз нагрузки четырехпроводной звездой: нагрузка активная и 
симметричная, обрыв линейного провода «А-а», электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторные диаграммы напряжений и токов. 

43. Соединение фаз нагрузки четырехпроводной звездой: звездой: нагрузка ак-
тивная и симметричная, обрыв фазы «В», электрическая схема, расчетные формулы, век-
торные диаграммы напряжений и токов.  

44. Соединение фаз нагрузки четырехпроводной звездой: звездой: нагрузка ак-
тивная и не симметричная в одной фазе, электрическая схема, расчетные формулы, век-
торные диаграммы напряжений и токов. 

45. Соединение фаз нагрузки четырехпроводной звездой: звездой: нагрузка ак-
тивная и не симметричная во всех фазах, электрическая схема, расчетные формулы, век-
торные диаграммы напряжений и токов. 

46. Соединение фаз потребителя в четырехпроводную звезду: звездой: нагрузка 
активная и симметричная, электрическая схема, расчетные формулы и векторные диа-
граммы напряжений и токов. Назначение нейтрального провода. 

47. Соединение фаз потребителя трехпроводной звездой: электрическая схема, 
соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами, напряжение нейтра-
ли, векторная диаграмма. 

48. Соединение фаз нагрузки трехпроводной звездой; звездой: нагрузка активная 
и симметричная, обрыв фазного провода: электрическая схема, расчетные формулы, век-
торная диаграмма. 

49. Соединение фаз нагрузки трехпроводной звездой; звездой: нагрузка активная 
и симметричная, короткое замыкание фазы «С»: электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторная диаграмма. 

50. Соединение фаз нагрузки трехпроводной звездой: звездой: нагрузка активная 
и симметричная, короткое замыкание фазы «С», электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторные диаграммы напряжений и токов. 

51. Соединение фаз нагрузки трехпроводной звездой: звездой: нагрузка активная 
и не симметричная в одной фазе, электрическая схема, расчетные формулы, векторные 
диаграммы напряжений и токов. 

52. Соединение фаз нагрузки трехпроводной звездой: звездой: нагрузка активная 
и не симметричная во всех фазах, электрическая схема, расчетные формулы, векторные 
диаграммы напряжений и токов. 

53. Соединение фаз потребителя треугольником: электрическая схема, соотноше-
ние между линейными и фазными напряжениями и токами, векторная диаграмма. 

54. Соединение фаз симметричной нагрузки треугольником: электрическая схе-
ма, векторные диаграммы, доказать соотношение 

фл II  3  при симметричной нагрузке. 

55. Соединение фаз потребителя треугольником, звездой: нагрузка активная и не 
симметричная в одной фазе: электрическая схема, расчетные формулы, векторные диа-
граммы напряжений и токов. 

56. Соединение фаз потребителя треугольником, звездой: нагрузка активная и не 
симметричная во всех фазах: электрическая схема, расчетные формулы, векторные диа-
граммы напряжений и токов. 

57. Соединение фаз потребителя треугольником, звездой: нагрузка активная и 
симметричная, обрыв линейного провода «А-а»: электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторные диаграммы напряжений и токов.  

58. Соединение фаз потребителя треугольником, звездой: нагрузка активная и 
симметричная, обрыв линейного провода «В-в»: электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторные диаграммы напряжений и токов. 
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59. Соединение фаз потребителя треугольником, звездой: нагрузка активная и 
симметричная, обрыв линейного провода «С-с»: электрическая схема, расчетные форму-
лы, векторные диаграммы напряжений и токов. 

60. Соединение фаз потребителя треугольником; звездой: нагрузка активная и 
симметричная, обрыв фазы потребителя: электрическая схема, расчетные формулы и век-
торные диаграммы напряжений и токов. 

61. Охарактеризуйте представление несинусоидальных величин рядами Фурье. 
62.  Опишите методику расчёта цепей несинусоидального тока. 
63.  Приведите классификацию и дайте понятие электрических фильтров. 
64.  Охарактеризуйте полосовые, заграждающие, режекторные фильтры, фильтры 

низких и высоких частот. 
65.  Приведите основные понятия электромагнетизма. 
66.  Охарактеризуйте свойства ферромагнитных материалов. 
67.  Приведите классификацию электроизмерительных приборов. 
68.  Охарактеризуйте основные метрологические понятия, абсолютную, относи-

тельную и приведенную погрешность. 
69.  Поясните измерение напряжения тока мощности и энергии в электрических 

цепях. 
70. Общие сведения о полупроводниках. Характеристики p-n перехода. 
71. Биполярные транзисторы. Режимы работы транзистора. Схемы включения 

биполярного транзистора. 
72. Простейшие модели биполярных транзисторов. 
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Средства измерения и контроля 

Классификация средств измерения и контроля   

                 

       Средства измерения и контроля, применяемые в машинострое-
нии, классифицируются по различным  признакам: по типу и виду 
контролируемых физических величин; назначению — 
универсальные и специальные; числу проверяемых параметров при 
одной установке объекта измерения — одномерные и многомерные; 
степени механизации и автоматизации процесса измерений — 
ручного действия, механизированные, полуавтоматические, авто-
матические. 
       Классификация средств измерения и контроля по типу контро-
лируемых физических величин представлена на рис.1, а по виду 
контролируемых физических величин — на рис. 2. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Рис. 1 Классификация средств измерения и 
контроля по типу физических величин 
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 Универсальные измерительные инструменты и приборы нашли 
широкое применение в условиях единичного и мелкосерийного 
производства, а также для определения численных величин и откло-
нений, отклонений от правильной геометрической формы и взаим-
ного расположения поверхностей (при отсутствии специальных 
приспособлений), при наладке станков, при особо ответственных 
измерениях во всех видах производств, включая массовое и крупно-
серийное. 
       Все средства измерения и контроля, применяемые для 
измерения линейных величин, можно разделить на контрольно-
измерительные инструменты и измерительные приборы. 

       К первой группе относят: 

- инструменты для контроля плоскостности и прямолинейности; 

- плоскопараллельные концевые меры длины (плитки); 

- штриховые инструменты, воспроизводящие любое кратное или 
дробное значение единицы измерения в пределах шкалы (штанген 
инструменты, угломеры с нониусом); 

- микрометрические инструменты, основанные на действии 
винтовой пары (микрометры, микрометрические нутромеры и 
глубиномеры). 

       К группе измерительных приборов (вторая группа) относят: 

- рычажно-механические (индикаторы, индикаторные нутромеры, 
рычажные скобы, миниметры); 

 

Рис. 2. Классификация средств измерения и 
контроля по виду измеряемых 

геометрических величин 
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- оптико-механические (оптиметры, инструментальные 
микроскопы, проекторы, интерферометры); 

- электрические (профилометры и др.). Указанные выше 
измерительные средства являются точным, дорогостоящим 
инструментом, поэтому при пользовании им и хранении 
необходимо соблюдать правила, изложенные в соответствующих 
инструкциях. 

Штангенинструменты 

       Штангенинструменты являются распространенными в машино-
строении видами измерительного инструмента. Их применяют для 
измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, 
глубин и т. д. 

 
Рис. 3. Штангенциркуль ШЦ-I: 1 - штанга, 2,7 - губки, 3 - подвижная рамка, 4 

- зажим, 5 - шкала нониуса, 6 - линейка глубиномера 

       Штангенциркули применяют трех типов: ШЦ-I, ШЦ-II и ШЦ-
III. Штангенциркули изготовляют с пределами измерений 0-125 мм 
(ШЦ-1); 0-160 (ЩЦ-II); 0 - 400 (ШЦ-III) и с величиной отсчета 0,1 
мм (ШЦ-I); 0,05 (ШЦ-II и ШЦ-III). 

       Штангенциркуль ШЦ-1 (рис. 3) применяют для измерения 
наружных, внутренних размеров и глубин с величиной отсчета по 
нониусу 0,1 мм. Штангенциркуль имеет штангу 1, на которой 
нанесена шкала с основными миллиметровыми делениями. На 
одном конце этой штанги имеются измерительные губки 2 и 7, а на 
другом конце линейка 6 для измерения глубин. По штанге пере-
мещается подвижная рамка 3 с губками. 
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       Рамку в процессе измерения закрепляют на штанге зажимом 4. 
Нижние губки 7 служат для измерения наружных размеров, а 
верхние 2 - для внутренних размеров. На скошенной грани рамки 3 
нанесена шкала 5 с дробными делениями, называемая нониусом.                                                  
Нониус предназначен для определения дробной величины цены    
деления штанги, т. е. для определения доли миллиметра. Шкала 
нониуса длиной 19 мм разделена на 10 равных частей; 
следовательно, каждое деление нониуса равно 19 : 10 = 1,9 мм, т. е. 
оно короче расстояния между каждыми двумя делениями, 
нанесенными на шкалу штанги, на 0,1 мм (2,0 - 1,9 = 0,1). При 
сомкнутых губках начальное деление нониуса совпадает с нулевым 
штрихом шкалы штангенциркуля, а последний - 10-й штрих 
нониуса - с 19-м штрихом шкалы. 

       При измерении губки 7 должны прилегать друг к другу без 
просветов. Перед измерением при сомкнутых губках нулевые 
штрихи нониуса и штанги должны совпадать. При отсутствии 
просвета между губками для наружных измерений или при 
небольшом просвете (до 0,012 мм) должны совпадать нулевые 
штрихи нониуса и штанги. При измерении деталь берут в левую 
руку, которая должна находиться за губками и захватывать деталь 
недалеко от губок (рис. 4, а). Правая рука должна поддерживать 
штангу, при этом большим пальцем этой руки перемещают рамку 
до соприкосновения с проверяемой поверхностью, не допуская 
перекоса губок и добиваясь нормального измерительного усилия. 

 
 

Рис. 4. Приемы измерения: a - установка инструмента на деталь, б - 
закрепление рамки 

       Рамку закрепляют зажимом большим и указательным пальцами 
правой руки, поддерживая штангу остальными пальцами этой руки; 
левая рука при этом должна поддерживать нижнюю губку штанги 
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(рис. 4, б). При чтении показаний штангенциркуль держат прямо 
перед глазами (рис. 5, а). Целое число миллиметров отсчитывают 
по шкале штанги слева направо нулевым штрихом нониуса. 
Дробная величина (количество десятых долей миллиметра) 
определяется умножением величины отсчета (0,1 мм) на 
порядковый номер штриха нониуса, не считая нулевого, 
совпадающего со штрихом штанги. Примеры отсчета показаны на 
рис. 5 б. 

       Штангенциркуль ШЦ-II (рис. 6, а) с величиной отсчета по 
нониусу 0,05 мм предназначен для наружных и внутренних 
измерений и разметки. Это инструмент высокой точности. Верхние 
губки штангенциркуля заострены и используются для разметочных 
работ. 

       Для точной установки подвижной рамки относительно штанги 
штангенциркуль снабжен микрометрической подачей (винт и 
гайка). 

 
Рис. 5. Чтение показаний штангенциркуля: а - положение глаз, б - примеры 

отсчета размера: 39 + 0,1 × 7 = 39,7; 61 + 0,1 × 4 = 61,4 
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Рис. 6. Штангенциркуль ШЦ-11: а - устройство, б - пример отсчета,1 - губки, 
2 - зажимы, 3 - рамка, 4 - штанга (0,05 × 7 = 0,35); 5 - глубиномер, 6 - шкала 

нониуса 

 
Рис. 7. Штангенциркуль ШЦ-III: а - устройство, б - примеры отсчета; 1 - 

подвижная рамка, 2 - зажим рамки, 3 - рамка микрометрической подачи, 4 - 
зажим рамки микрометрической подачи, 5 - штанга с делениями, 6 - 

микрометрическая подача, 7 - нониус, 8 - подвижная губка, 9 - неподвижная 
губка 

 

       Деления на штанге 4 нанесены через один миллиметр. Шкала 
нониуса 6 длиной 39 мм разделена на 20 равных частей. 
Следовательно, каждое деление нониуса равно 1,95 мм (39 : 20 = 
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1,95), т. е. короче расстояния между каждыми двумя делениями, 
нанесенными на шкале штанги, на 0,05 мм (2-1,95 = 0,05). 

       Перед измерением необходимо убедиться в совпадении 
нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом штанги. 

       Для грубых измерений рамку 3 перемещают по штанге до 
плотного прилегания губок 7 к поверхности измеряемой детали и 
после закрепления зажимом 2 производят отсчёт. Для точной 
установки штангенциркуля и точных измерений пользуются 
микрометрической подачей. 

       На рис. 6, б показан пример определения доли миллиметра 
нониуса штангенциркуля с величиной отсчета 0,05 мм. Дробная 
величина 0,35 мм получена в результате умножения величины 
отсчета (0,05 мм) на порядковый номер штриха нониуса, т. е. 
седьмого (крестиком указан 7-й штрих нониуса), совпадающего со 
штрихом штанги, не считая нулевого деления: 0,05 мм × 7 = 0,35 
мм. Для ускорения отсчета используют цифры нониуса 25, 50 и т. 

 д., обозначающие сотые доли миллиметра. 

       Штангенциркуль ШЦ-Ш (рис. 7, а) с величиной отсчета по 
нониусу 0,05 мм предназначен для наружных и внутренних 
измерений. Этот штангенциркуль применяется реже. 

       Штангенциркуль ШЦ-III состоит из подвижной рамки 7, 
зажима 2 этой рамки, рамки микрометрической подачи 3, зажима 
рамки микрометрической подачи 4, штанги 5 с миллиметровыми 
делениями, гайки и винта микрометрической подачи 6, нониуса 7, 
подвижной измерительной губки 9 и неподвижной измерительной 
губки 9. Измерение и порядок отсчета выполняют так же, как и по 
штангенциркулю ШЦ-II (рис. 7, б). 
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Рис. 8. Нониус штангенциркуля с величиной отсчета 0,02 мм (а), примеры 

отсчета (б) 

       Штангенциркули с величиной отсчета по нониусу 0,02 мм 
промышленностью не выпускаются, но на производстве еще их 
используют. 

       Нониус в этом штангенциркуле имеет длину 49 мм (рис. 8, а), 
разделен на 50 частей. Одно деление нониуса составляет: 49 : 50 = 
0,98 мм, что на 0,02 мм меньше миллиметра. Устройство нониуса 
этого штангенциркуля показано на рис. 10, а, а примеры отсчета - 
на рис. 8, б. При измерении штангенциркулями внутренних 
размеров к показаниям штангенциркуля добавляется толщина 
губок, указанная на них. 

       Штангенглубиномер служит для измерения высот, глубины 
глухих отверстий, канавок, пазов, выступов. Штангенглубиномеры 
изготовляют с пределами измерений 0 - 250 (величина отсчета по 
нониусу 0,05 мм) и 0 - 500 мм (величина отсчета по нониусу 0,1 
мм). 

       Штангенглубиномер (рис. 9, а) состоит из основания 9 с рамкой 
8 и нониусом 1, зажима рамки 2, штанги 5 с миллиметровыми 
делениями, микрометрической подачи (винт 6 и гайка 7) и зажима 
3. Измерительными поверхностями штангенглубиномера служит 
плоское основание 9 и торец 10 штанги. 
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       Перед измерением штангенглубиномером проверяют нулевое 
положение инструмента. При соприкосновении измерительных 
поверхностей основания и штанги с плитой (рис. 9, в) или 
лекальной линейкой (рис. 9, 6) нулевые штрихи нониуса и штанги 
должны совпадать. 

       При измерении основание 9 (рис.9, а) ставят на измеряемую 
поверхность (рис. 9,г) детали, от которой начинается измерение, и 
прижимают основание левой рукой к измеряемой поверхности, а 
правой рукой штангу 5 передвигают от упора в другую 
поверхность, до которой измеряют расстояние. В этом положении 
рамку 4 микрометрической подачи стопорят зажимом 3. Затем 
вращают гайку 7, после чего рамку 8 стопорят зажимом 2. 

 
Рис. 9. Штангенглубиномер: а - устройство, б - проверка нулевого положения 

лекальной линейкой, в - проверка нулевого положения на плите, г - прием 
измерения; 1 - нониус, 2, 3 - зажимы, 4 - рамка микрометрической подачи, 5 - 
штанга, 6 - винт микроподачи, 7 - гайка, 8 - рамка, 9 - основание, 10 - торец 

штанги 

Результат измерения отсчитывается так же, как и по 
штангенциркулю, - по основной шкале (целые миллиметры) и по 
нониусу 7 (дробные доли миллиметра). 
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       В некоторых случаях для измерения труднодоступных мест 
применяют штанги с изогнутым концом. 

       Штангенрейсмасы предназначаются для измерения высот от 
плоских поверхностей и точной разметки. 

       Штангенрейсмас (рис. 10, а, 6) состоит из основания 9 в 
котором жестко закреплена штанга 8 со шкалой; рамки 7 с 
нониусом 5 и стопорным винтом 6; устройства для 
микрометрической подачи 4, включающего движок, винт, гайку и 
стопорный винт; сменных ножек 7 для разметки с острием и для 
измерения высоты, с двумя измерительными поверхностями 
(нижней плоской и верхней в виде острых ребер шириной не более 
0,2 мм); стопорного винта 2 для закрепления ножки 1 и державки 3 
на выступе рамки 7 для игл различной длины. 

       Для проверки нулевого отсчета перед использованием 
штангенрейсмас устанавливают на поверочную плиту и рамку 
опускают вниз до соприкосновения измерительной поверхности 
ножки с плитой (рис. 11, а), при этом нулевой штрих шкалы 
нониуса должен совпадать с нулевым штрихом шкалы. Если 
штангенрейсмас имеет нижние пределы измерения выше 40 мм, то 
проверка производится установкой под ножку плоскопараллельных 
плиток (рис. 11, б). При отсутствии зазора между ножкой и плитой 
(или концевой мерой, равной нижнему пределу) нулевые штрихи 
нониуса и штанги должны совпасть. 

 
 

Рис. 10. Штангенрейсмас: а - прием измерения, б - прием разметки; 1 - 
сменные ножки для измерения, 2, 6 - стопорные винты, 3 - державка, 4 - 

микроподача, 5 - нониус, 7 - рамка, 8 - штанга, 9 - основание 
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Рис. 11. Проверка нулевого положения штангенрейсмаса: а - на плите, б - при 

помощи плоскопараллельных концевых мер длины (плиток) 

 

При измерении (см. рис. 10, а) левой рукой прижимают основание к 
плите и подводят ножку к проверяемой поверхности, затем правой 
рукой при помощи микрометрической подачи 4 доводят 
измерительную ножку до соприкосновения нижней части ножки с 
проверяемой поверхностью. При разметке (см. рис. 10, б) правой 
рукой устанавливают требуемый размер (высоту), слегка 
прижимают левой рукой основание к плите, перемещая 
штангенрейсмас относительно размечаемой детали. Острием ножки 
наносят риски. 

Показания штангенрейсмаса читают так же, как и штангенциркуля. 
При измерении высоты верхней измерительной плоскостью 
необходимо к полученному размеру прибавить высоту ножек. 
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 Микрометрические инструменты 

       Микрометр - прибор для измерения линейных размеров 
контактным способом. Изготовляют следующие типы 
микрометров: 

МК - микрометры гладкие для измерения наружных размеров; 

МЛ - микрометры листовые с циферблатом для измерения 
толщины листов и лент; 

МТ - микрометры трубные для измерения толщины стенок труб; 

М3 - микрометры зубомерные для измерения зубчатых колес. 

       Микрометры типа МК выпускают с пределами: 0-5; 0-10; 0-15; 
0-25; 25-50 50-75; 75-100; 100-125; 125-150; 150-175; 175-200; 200-
225; 225-250 250-275; 275-300; 300-400; 400-500 500 - 600 мм. 

       Микрометры с верхним пределом измерений 50 мм и более 
снабжают установочными мерами (цилиндрические стержни, 
имеющие точную форму). 

       Микрометр (рис. 12, а) имеет скобу 1 с пяткой 2 на одном 
конце, втулку-стебель 5 на другом, внутрь которой ввернут 
микрометрический винт 3. Торцы пятки и микрометрического 
винта являются измерительными поверхностями. На наружной 
поверхности стебля проведена продольная линия, ниже которой 
нанесены миллиметровые деления, а выше ее - полумиллиметровые 
деления. Винт 3 жестко связан с барабаном 6, на конической части 
барабана нанесена шкала (нониус) с 50 делениями. 

       На головке микрометрического винта имеется устройство 
(трещотка) 7, обеспечивающее постоянное измерительное усилие. 
Трещотка соединена с винтом так, что при увеличении 
измерительного усилия свыше 900 гс она не вращает винт, а 
проворачивается. Для фиксирования полученного размера детали 
служит стопор 4. Шаг микрометрического винта 3 равен 0,5 мм 
(рис. 12, б). Так как на скосе барабан 6 по окружности разделен на 
50 равных частей (рис. 12, в), то при повороте на одно деление 
барабана микрометрический винт 3, соединенный с барабаном 6, 
перемещается вдоль оси на 1/50 шага, т. е. 0,5 мм : 50 = 0,01 мм. 

       Перед измерением проверяют нулевое положение микрометра. 
При проверке микрометра с пределами измерения 0 - 25 мм 
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протирают замшей измерительные плоскости пятки и микромет-
рического винта, затем медленно сводят их до соприкосновения. 
Для этого медленно вращают трещотку 7, пока она не начнет 
проворачиваться, издавая характерный треск. Медленное вращение 
трещотки необходимо потому, что скорость вращения винта влияет 
на величину измерительного усилия. 

       При проверке микрометров с пределами измерения 25 - 50, 50 - 
75 мм и т. д. между измерительными плоскостями микро-
метрического винта и пятки помещают либо установочную меру 8, 
либо мерительную плитку, соответствующую нижнему пределу 
измерения, т. е. 25, 50, 75 и т. д. Измерительные плоскости 
сближаются так же, как и у микрометров с пределом измерения 0 - 
25 мм. 

 
Рис. 12. Микрометр: а - устройство, б - микрометрический винт, в - барабан; 
1 - скоба, 2 - пятка, 3 - винт, 4 - стопор, 5 - стебель, 6 - барабан, 7 - трещотка, 

8 - установочные меры 

       Если при проверке окажется, что нулевое деление барабана 6 
не совпадет с продольным штрихом на стебле 5, еще раз 
выполняют установку на нуль в таком порядке: закрепляют 
микровинт стопором; разъединяют барабан с микровинтом; 
устанавливают барабан и закрепляют его; проверяют нулевое 
положение. 

      Перекос измерительных поверхностей микрометрического 
винта при зажатии стопором не должен превышать у микрометров 
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с пределами измерения до 100 мм - 1 мкм, а для микрометров с 
пределами измерения более 100 мм - 2 мкм. 

       Перед измерением проверяемую деталь закрепляют в тисках 
или в приспособлении, протирают измерительные поверхности и 
устанавливают микрометр на размер несколько больше 
проверяемого, затем микрометр (рис. 13, а, в) берут левой рукой за 
скобу 1, а измеряемую деталь 3 помещают между пяткой 2 и 
торцом микрометрического винта 4. Плавно вращая трещотку, 
прижимают торцом микрометрического винта 4 деталь 3 к пятке 2 
до тех пор, пока трещотка 5 не начнет провертываться и 
пощелкивать. Установка микрометра на нуль показана на рис. 15, 6. 

       При измерении диаметра цилиндрической детали линия 
измерения должна быть перпендикулярна образующей и проходить 
через центр (рис. 13, в). 

       При чтении показаний микрометра целые миллиметры 
отсчитывают по краю скоса барабана по нижней шкале, полу 
миллиметры - по числу делений верхней шкалы стебля. Сотые доли 
миллиметра определяют на конической части барабана по 
порядковому номеру (не считая нулевого) штриха барабана, 
совпадающего с продольным штрихом стебля. 



 17 

 
Рис. 13. Приемы использования микрометра: а - измерение деталей в 

вертикальном и горизонтальном положениях, б - установка микрометра на 
нуль, в - установка микрометра на деталь 
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Рис. 14. Чтение показаний микрометра: а - положение глаз, б - примеры 

отсчета 

 
Рис. 15. Микрометрический глубиномер: а - устройство, б - примеры отсчета; 

1 - стебель, 2 - основание, 3 - сменные стержни 
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Рис. 16. Микрометрический нутромер (штихмасс): а - устройство, б - 

удлинительный стержень, в - проверка нулевого положения; 1 - 
измерительные поверхности, 2 - стебель, 3 - стопор, 4 - микрометрический 

винт, 5 - барабан, 6 - гайка 

       При чтении показаний микрометр держат прямо перед глазами 
(рис. 14, а). Примеры отсчета показаны на рис. 14, 6. 

       Микрометрический глубиномер с точностью измерения 0,01 мм 
(рис. 15, а) применяют для измерения глубины пазов, отверстий и 
высоты уступов до 100 мм. Глубиномеры изготовляют со 
сменными измерительными стержнями для измерений в пределах 0 
- 25; 25 - 50; 50 - 75 и 75 - 100 мм. Изменение пределов измерения 
достигается присоединением сменных стержней. Шаг резьбы 
микрометрического винта 1 (стебель) - 0,5 мм. Изменение пределов 
измерений достигается присоединением сменных измерительных 
стержней 3. 

       Перед измерением проверяют нулевое положение глубиномера. 
При измерении левой рукой прижимают основание 2 глубиномера 
к верхней поверхности детали, а правой при помощи трещотки в 
конце хода доводят измерительный стержень до соприкосновения с 
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другой поверхностью детали. Затем стопорят микрометрический 
винт и читают размер. 

       При чтении показаний надо иметь в виду, что при ввинчивании 
микрометрического винта глубиномера показания не уменьшаются, 
как у микрометра, а увеличиваются. Поэтому цифры на шкале 
стебля и барабана указаны в обратном порядке: на стебле цифры 
увеличиваются справа налево, а на барабане - по часовой стрелке 
(рис. 15, б). 

       Микрометрический нутромер (штихмасс) с ценой деления 0,01 
мм (рис. 16, а) предназначен для измерения внутренних размеров от 
50 до 10 000 мм. Микрометрические нутромеры изготовляют с 
пределами измерений: 50-75; 75-175; 75-600; 150 - 1250; 800-2500; 
1250-4000; 2500-6000; 4000-10 000 мм. Нутромеры с пределами 
измерений 1250 - 4000 мм и более поставляют с двумя головками: 
микрометрической и микрометрической с индикатором. 

       Шаг резьбы микрометрической винтовой пары нутромера равен 
0,5 мм. Микрометрический нутромер имеет стебель 2 (рис. 16, а), в 
отверстие которого вставлен микрометрический винт 4. Концы 
стебля и микрометрический винт имеют сферические 
измерительные поверхности 1. 

       На винт насажен барабан 5 с установочной гайкой 6. В 
установленном положении микровинт закрепляют стопором 3. 

       Для измерения отверстий размером более 63 мм используют 
удлинительные стержни (рис. 16, б) с размерами: 25; 50; 100; 150; 
200 и 600 мм. Без удлинителей можно измерять размеры от 50 до 63 
мм. Перед навинчиванием удлинителя со стебля свинчивают гайку 
6, после присоединения удлинителя ее навинчивают на резьбовой 
конец последнего стержня. 

       Перед измерением микрометрическую головку устанавливают 
по установочной мере (скобе) на исходный размер, проверяют 
нулевое положение, затем выбирают наименьшее количество 
соответствующих удлинителей. 

       Измерение нутромером отверстий производят по двум взаимно 
перпендикулярным диаметрам. Левой рукой прижимают 
измерительный наконечник к одной поверхности, а правой рукой 
вращают барабан до легкого соприкосновения с другой 
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поверхностью (рис. 17,а,б). Отыскав наибольший размер, стопорят 
микровинт и читают размер. 

       Правильное положение микрометрического нутромера находят 
покачиванием головки нутромера при легком контактировании 
измерительных поверхностей с деталью. 

 
Рис. 17. Приемы измерения: а - цилиндрических отверстий, без применения и 

с применением удлинителей, б - параллельности деталей, в, г - примеры 
отсчета 

       Для отсчета показаний на стебле нутромера имеется шкала 
длиной 13 мм с полу миллиметровыми и миллиметровыми 
делениями. Вторая шкала нанесена на конической части барабана, 
она имеет 50 делений по окружности. По этой шкале и 
отсчитывают сотые доли миллиметра. 

       Показания микрометрического нутромера читают так: к 
предельному размеру микрометрической головки (75 мм) 
прибавляют показания на стебле (в данном случае 3 мм), а затем 
показания на скосе барабана (0,21 мм). Следовательно, показание 
будет 75 мм + 3 мм + 0,21 мм = 78,21 мм (рис. 17, в). 

       При чтении показаний с удлинителями к показанию 
микрометрической головки прибавляют длину удлинителей, 
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например: к микрометрической головке присоединены удлинители 
200 и 100 мм. Показание (рис. 17,г) будет: 

75 мм + 200 мм + 100 мм + 6 мм + 0,16 мм = 381,16 мм. 

 
 

Рычажно-механические приборы 

       Принцип действия рычажно-механических приборов 
(инструментов) основан на использовании специального 
передаточного механизма, который преобразует незначительные 
перемещения измерительного стержня в увеличенные и удобные 
для отсчета перемещения стрелки по шкале. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 18. Индикатор часового типа: 1 - корпус, 2 - стопор, 3 - циферблат, 4 - 
ободок, 5 - стрелка, 6 - указатель, 7 - гильза, 8 - измерительный стержень, 9 - 

наконечник, 10 - рабочий конец, 11 - головка 
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Рис. 19. Универсальная индикаторная стойка: 1,2 - стержни, 3 - индикатор, 

4,5 - муфты, 6 - вертикальный стержень, 7 - гайка, 8 - паз, 9 - 
призма 

       Индикаторы предназначаются для относительного, или 
сравнительного, измерения и проверки отклонений от формы, 
размеров, а также взаимного расположения поверхностей детали. 
Этими инструментами проверяют горизонтальность и 
вертикальность положения поверхностей отдельных деталей 
(столов, станков и т. п.), а также овальность, конусность валов, 
цилиндров и др. Кроме того, индикаторами проверяют биение 
зубчатых колес, шкивов, шпинделей и других вращающихся 
деталей (рис. 18). 

       Индикаторы бывают часового и рычажного типов; шире 
применяют индикаторы часового типа, которые в сочетании с 
нутромерами, глубиномерами и другими инструментами 
используются для измерения внутренних и наружных размеров, 
параллельности, плоскостности и т. д. 
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Рис. 20. Установка индикатора в начальное положение: а - соприкосновением 

с поверхностью стола (плиты), б - с поверхностью установочной меры 

        

       Конструкцию индикатора часового типа с зубчатой передачей с 
ценой деления 0,01 мм изготовляют двух типов: ИЧ - с 
перемещением измерительного стержня параллельно шкале; ИТ - 
торцовые с перемещением измерительного стержня 
перпендикулярно шкале. 

       Индикаторы типа ИЧ изготовляют следующих типоразмеров: с 
пределами измерений 0 - 2, 0 - 5 и 0 - 10 мм. 

       Индикаторы  типа  ИТ  изготовляют   с   пределами    
измерений 0 - 2 мм. 

       Широко применяемый индикатор ИЧ (часового) типа (рис. 18) 
имеет металлический корпус 1 в форме часов, в котором заключен 
механизм прибора. Через корпус индикатора проходит 
измерительный стержень В с выступающим наружу наконечником 
9, всегда находящимся под воздействием пружины. Если нажать на 
стержень снизу вверх, он переместится в осевом направлении и при 
этом повернет стрелку 5, которая передвинется по циферблату, 
имеющему шкалу в 100 делений, каждое из которых соответствует 
перемещению стержня на 1/100 мм. При перемещении стержня на 1 
мм стрелка 5 сделает по циферблату полный оборот. Для отсчета 
целых оборотов служит стрелка указателя 6. 

       При измерениях индикатор должен быть закреплен жестко 
относительно исходной измеряемой поверхности. 

       На рис. 19 изображена универсальная стойка для крепления 
индикатора. Индикатор 3 при помощи стержней 1 и 2, муфт 4 и 5 
закрепляется на вертикальном стержне 6, укрепленном в пазу 8 
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призмы 9 гайкой 7 с накаткой. При помощи муфт индикатор может 
быть установлен в любом положении и под разными углами. 

       При абсолютном (рис. 20, а) или относительном (рис. 20, 6) 
измерении показание индикатора приводят в некоторое начальное 
положение. При измерении относительным методом закрепленный 
на стойке индикатор настраивают по блоку плоскопараллельных 
концевых мер. Для этого измерительный наконечник 9 (см. рис.18) 
со съемным шариком 10 (он имеет форму проверяемой 
поверхности) приводят в соприкосновение с поверхностью стола - 
плиты (см. рис. 20, а) или установочной меры (см. рис. 20, 6). 
Индикатор подводят так, чтобы стрелка его сделала один-два 
оборота. Таким образом, стержню индикатора дается натяг, чтобы в 
процессе измерения индикатор мог показать как отрицательные, 
так и положительные отклонения от начального положения 
установочной меры. Стрелка при этом устанавливается против 
какого-либо деления шкалы. Дальнейшие отсчеты ведут от этого 
показания стрелки, как от начального. Для облегчения отсчетов 
индикатор устанавливают на нуль поворотом циферблата 3 (см. 
рис. 18) за рифленый ободок 4 или поворотом головки 11 (при 
неподвижном циферблате). Установку ободка относительно 
стрелки фиксируют стопором 2. 

 
Рис. 21. Приемы проверки индикатором: а, б - перемещением деталей, в - в 

центрах; 1 - индикатор, 2 - деталь 
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       Для измерения отклонения от заданного размера к детали 
подводят наконечник индикатора до соприкосновения с 
измеряемой поверхностью и замечают начальное показание 
стрелки 5 и указателя 6 на циферблате. Затем перемещают 
индикатор относительно измеряемой поверхности или измеряемую 
поверхность относительно индикатора (рис. 21,а,6). 

       Отклонение стрелки 5 (см. рис. 18) от начального положения 
покажет величину отклонения в сотых долях миллиметра, а 
отклонение стрелки указателя 6 - в целых миллиметрах. Для более 
точной проверки деталь 2 устанавливают в центрах (рис. 21,в) или 
других приспособлениях. 

       Индикаторные нутромеры предназначены для внутренних 
измерений деталей. 

       Индикаторный нутромер (рис. 22,а) имеет корпус 4, в который 
вставлена направляющая втулка 2. С одной стороны втулки 
помещен неподвижный измерительный стержень 7, а с другой - 
подвижный измерительный стержень 3. 

       В процессе измерения стержень 3 перемещается и его 
движение через толкатель 5 передается установленному в трубку 7 
вертикальному штоку 6, к которому прижимается наконечник 8 
индикатора 9. Прибор снабжается комплектом сменных 
неподвижных стержней 10. 
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Рис. 22. Индикаторный нутромер: а - устройстве, б - прием измерения; 1,3 - 
измерительные стержни, 2 - направляющая втулка, 4 - корпус, 5 - толкатель, 

6 - шток, 7 - трубка, 8 - наконечник, 9 - индикатор, 10 - сменные стержни 

       При измерении в зависимости от размера проверяемой детали 
нутромер ориентировочно настраивают по микрометру, блоку 
плоскопараллельных концевых мер или установочному кольцу, 
устанавливают показание на нуль. 

       Настроенный нутромер правой рукой берут за трубку, вводят в 
измеряемое отверстие и небольшим покачиванием (рис. 22,б) 
определяют отклонение от размера, на который был установлен 
индикаторный нутромер. Допустим, что нутромер был настроен на 
размер 68 мм (рис. 23,а). Положительные отклонения (0,06), 
полученные при прямом ходе, отнимают (рис. 23,а), а 
отрицательные (0,17) - прибавляют (рис. 23,6). 

      Индикаторные глубиномеры с ценой деления 0,01 мм (рис. 24,а) 
предназначены для измерения глубины пазов, отверстий, высоты 
уступов и т. д. Они снабжены набором измерительных стержней. 

       Измерительные стержни выбирают в зависимости от 
проверяемого размера и устанавливают в глубиномере. Затем 
устанавливают индикаторный глубиномер на нуль вращением 
ободка до совпадения большой стрелки с нулевым штрихом 
циферблата. При измерении левой рукой слегка нажимают 
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основание 1 (рис. 24,6) глубиномера, а правой рукой опускают 
измерительный стержень 4 и после его прикосновения ко дну 
проверяемой детали определяют отклонение. Отсчет производят 
так же, как у индикаторных нутромеров: положительное 
отклонение, полученное при прямом ходе, отнимают от размера, по 
которому была произведена установка глубиномера, а 
отрицательное - прибавляют. 

 
Рис. 23. Примеры отсчета на индикаторном нутромере: а - положительное 

отклонение, б - отрицательное отклонение 

 
Рис. 24. Индикаторный глубиномер: а - устройство, б - прием проверки; 1 - 

основание, 2 - державка, 3 - индикатор, 4 - измерительный стержень 

 

 

. Инструменты для измерения углов 
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       Для измерения наружных и внутренних углов в слесарном деле 
применяют угольники, угломеры и угломерные плитки. 

Угольники поверочные изготовляют следующих типов: УЛ - 
лекальные плитки (рис. 25,а), УЛП - лекальные плоские (рис. 25,6), 
УЛШ - лекальные с широким основанием (рис. 394,а), УЛЦ - 
лекальные цилиндрические (рис. 25,г), УП - слесарные плоские 
(рис. 25,д), УШ - слесарные с широким основанием (рис. 25,е). 

 
 

Рис. 25. Угольники: а - УП - лекальные плитки, б - УЛП - лекальные плоские, 
в - УЛШ - лекальные с широким основанием, г - УЛЦ - лекальные 

цилиндрические, д - УП - слесарные плоские, е - УШ - слесарные с широким 
основанием 

 
Рис. 26. Проверка углов: а - внутренней части угольника, б - наружной части, 

в - проверка в нескольких местах 
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       Угольники с широким основанием (аншлажные) отличаются 
тем, что короткое их основание толще длинной полки. Таким 
угольником удобно определять отклонения в углах проверяемого 
изделия способом световой щели (на просвет) при установке 
изделия на поверочной плите. 

       Угольники цилиндрические применяют для этой же цели! 

       Для проверки прямых углов угольник накладывают на 
проверяемую деталь внутренней частью (рис. 26,а), а для проверки 
внутреннего угла - наружной частью (рис. 26,б). Наложив и слегка 
прижимая угольник, совмещают другую сторону угольника с 
проверяемой стороной детали и по просвету (иногда щупом) судят 
о точности прямого угла. Измерение производится в нескольких 
местах (рис. 26, в). 
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Рис. 27. Угломер УМ и его проверка : а - общий вид, б - устройство нониуса; 
проверка нулевого положения угломера; в - соединением измерительных 

поверхностей, г - лекальным угольником; 1 - угольник, 2 - ось, 3 - сектор, 4 - 
линейка съемная, 5 - основание (полудиск) с градуированной шкалой, 6 - 
микрометрическая подача, 7 - гайка, 8 - нониус, 9 - стопор, 10 - линейка 

подвижная 

       Угломеры предназначаются для измерения углов. Изготовляют 
следующих типов: 

       УН - для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних 
углов от 40 до 180°, УМ - для измерения наружных углов от 0 до 
180°. 

       Угломер типа УМ (рис. 27,а) с величиной отсчета по шкале 
нониуса 2' (2 угловых минуты) предназначен для измерения 
наружных углов от 0 до 180°. Угломер имеет полукруглое 
основание (полудиск) 5 со шкалой угловых градусов, соединенное 
со съемной линейкой 4 и подвижной линейкой 10, вращающейся на 
оси 2 вместе с сектором 3. Точность установки подвижной линейки 
10 осуществляется при помощи микрометрической подачи 6 
вращением гайки 7 и фиксированием стопором 9. 

       На секторе 3 закреплен лимб нониуса В, на лимбе сектора - 
шкала угловых минут. Угол между крайними штрихами шкалы 
нониуса, равный 29°, разделен на 30 частей (рис. 27,6). Угол между 
соседними штрихами нониуса 60 × 29:30 = 58, т. е. на 2' меньше 1°. 

       Перед применением угломер протирают и проверяют нулевое 
положение: нулевые штрихи основания и нониуса должны 
совпадать. 

       При совпадении штрихов нониуса и основания между 
измерительными поверхностями угломера не должно быть 
просвета. Это проверяется соединением измерительных 
поверхностей (рис. 27,в) или при помощи лекального угольника 
(рис. 27,г). 

       При измерении угломер накладывают на проверяемую деталь 
так, чтобы линейки 4 и 10 были совмещены со сторонами 
измеряемого угла. Прижимая слегка правой рукой деталь к 
измерительной поверхности линейки основания, перемещают 
деталь постепенно, уменьшая просвет до полного соприкосновения. 
После этого (если нет просвета)фиксируют положение стопором и 
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читают показание. Целое число градусов отсчитывают по шкале 
основания слева направо нулевым штрихом нониуса. 

 
 

Рис. 28. Измерение углов: а - от 0° до 90°, б - от 90° до 180° 

 
Рис. 29. Углометр УН: а - общий вид, б - устройство шкалы нониуса; 1 - 

угольник, 2 - державки, 3 - нониус, 4 - винт нониуса, 5 - стопор, 6 - 
основание, 7 - сектор, 8 - линейка основания, 9 - линейка съемная 
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Рис. 30. Установка угломера для измерения углов: а - от 0 до 50°, б - от 50 до 

140°, в - от 140 до 230°, г - от 230 до 320° 

       После этого находят штрих нониуса, совпадающий со штрихом 
шкалы основания, и ближайшую к нему слева цифру нониуса. К 
этой цифре прибавляют результат умножения величины отсчета на 
порядковый номер совпадающего штриха нониуса, считая его от 
найденной цифры нониуса. При чтении угломер держат прямо 
перед глазами. Например, нулевой штрих нониуса прошел 34-е 
деление шкалы основания, но не дошел до 35-го, при этом со 
штрихом основной шкалы совпадает 20-й (не считая нулевого) 
штрих шкалы нониуса. Следовательно, измеряемый угол 
составляет 34 + 20х 2 = 34°40'. 

       Для измерения углов от 0 до 90° угломер соединяют с 
угольником (рис. 28,а), а для измерения углов от 90 до 180° 
угломер применяют без угольника (рис. 28,6) и к его показаниям 
прибавляют 90°. 

       Угломер типа УН с величиной отсчета по нониусу 2 или 
5'(угловых минут, рис. 29,в,6) конструкции Семенова, выпускаемый 
заводом "Калибр", является наиболее удобным для измерения 
наружных углов от 0 до 180° и внутренних углов от 40 до 180°. 
Угломер имеет полукруглое основание 6, на котором закреплена 
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линейка 8 основания. Сектор 7 с нониусом 3 перемещается по 
основанию 6 и после установки закрепляется стопором 5. 
Микрометрическая подача нониуса осуществляется вращением 
микрометрического винта 4. К сектору 7 при помощи державок 2 
крепится угольник 1, а к нему присоединяется съемная линейка 9. 

       У угломера типа УН, так же как и угломера УМ, угол между 
крайними штрихами нониуса равен 29° и разделен на 30 частей, но 
он в отличие от угломера УМ построен на дуге большего радиуса, 
следовательно, расстояние между штрихами больше, что облегчает 
чтение показаний (рис. 29,6). На дуге нанесена основная шкала для 
отсчета целых градусов, которая построена несколько иначе, чем у 
угломера УМ. Слева направо на шкале нанесены сначала деления 
от 50 до 90°, затем от 0 до 50°. Ниже расположены цифры, 
позволяющие по этой шкале производить отсчеты от 140 до 230°, а 
еще ниже - от 230 до 320°. 

       Если на угломере установлены угольник и линейка (рис. 30,а), 
то можно измерять углы от 0 до 50°. Если убрать угольник и на его 
месте  закрепить  линейку,  можно  измерять  углы  от 50  до    140°  

(рис. 30,б), если убрать линейку и оставить только угольник (рис. 
30,в), можно измерять углы от 140 до 230°. При отсутствии 
линейки и угольника (рис. 30,г) можно измерять углы от 230 до 
320°. 

       Точность отсчета, полученного при измерении угловых 
величин или при установке заданного угла, проверяют по 
градусной шкале и нониусу. По шкале градусов, размещенной на 
дуге основания, определяют, на каком целом делении (или между 
ними) остановилось нулевое деление нониуса, которое 
соответствует числу целых градусов угловой величины. По шкале 
нониуса определяют, какое из его делений совпало с делением 
шкалы градусов, по цифрам нониуса определяют число минут. 

 
 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Макиенко Н.И., Общий курс слесарного дела: Учебник. – 2-е 
изд., доп. – М.: Высш.шк., 1984. – 176 с., ил. – 
(Профтехобразование). 

2. Слесарное дело: иллюстрированное учеб.пособие / сост. Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2011. – 30 плакатов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Средства измерений и контроля……………………………..3 

Штангенинструменты………………………………………...5 

Микрометрические инструменты…………………………  14 

Рычажно-механические приборы…………………………  22 

Инструменты для измерения углов………………………. 29 

Литература…………………………………………………..36 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 
комплексу_____________С.А.Упоров 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   
 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 
 

форма обучения: очная 
 
 
 
 
 
 
Автор: Новикова Н. А., ст. пр., преп. СПО 
 
 
 
Одобрены на заседании кафедры  Рассмотрены методической комиссией факультета 

Эксплуатации горного оборудования  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
        (подпись)  (подпись) 

Симисинов Д. И.  Осипов П. А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 18.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 
Екатеринбург  

 

 
 

 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
Введение………………………………………………………………………………….. 3 
1. Организация и контроль самостоятельной работы…………………………………. 3 
2. Работа с литературой…………………………………………………………………. 3 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной 
аттестации……………………………………………....................................................... 

 
5 

Приложения……………………………………………………………………………… 6 
Приложение 1. Список рекомендуемой литературы……………...................... 6 
Приложение 2. Вопросы для самоконтроля…………………………………… 7 
Приложение 3. Тесты……………………………………………………………. 8 
Приложение 4. Вопросы для подготовки к экзамену…………………………. 16 

 



 3 

Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» следует использовать наряду с 
конспектами литературу, список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Метрология, стандартизация, сертификация» в Приложении 2 приводятся пе-
речни вопросов для самоконтроля; в Приложении 3 приведены типовые тесты; в Прило-
жении 4 приводится перечень вопросов для подготовки к экзамену.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература 

 
1. Сергеев А. Г.,  Латышев М. В., Терегеря В. В.  Метрология. Стандартиза-

ция. Сертификация: учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Логос, 2005. 560 с. 
2. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник / Ио-

сиф Моисеевич Лифиц И. М. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2001.  268 с.  
3.  Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для 

вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 671 с. 
 

Дополнительная литература 
 
1. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин. 
2. ГОСТ Р 40.003-96 Система сертификации. ГОСТ Р. Регистр систем качества. По-

рядок проведения сертификации систем качества 
3. ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. 
4. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. 

Московский гос. горный университет. Москва: Изд-во МГГУ, 2003. 788 с. 
5. Рябов В. Ю. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций, 

УГГУ, Екатеринбург, 2006. 82 с. 
 

Нормативные правовые акты   
 

1. Федеральный закон от  26.06.2008г, № 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»  в редакции от 30.12.2009.- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»,  

4. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Что изучает метрология?  
2. Дайте определение физической величины. Приведите примеры физических ве-

личин. Дайте определение единице измерения физических величин.  
3. Какие системы единиц физических величин вам известны? Перечислите основ-

ные единицы системы СИ. Дайте классификацию средствам измерений.  
4. Дайте определение измерительному преобразователю.  
5. Дайте определение мере.  
6. Дайте определение измерительному прибору.  
7. Дайте определение эталону. 
8. Какие виды измерений вы знаете?  
9. Что такое прямой вид измерений. Приведите примеры. Что такое косвенный вид 

измерений. Приведите примеры.  
10. Что такое совместный вид измерений. Приведите примеры.  
11. Что такое совокупный вид измерений. Приведите примеры. Какие методы из-

мерений вам известны?  
12. Какие методы сравнения с мерой вам известны? 
13. Изобразите функциональную схему метода замещения и поясните принцип ее 

работы.  
14. В каком методе измерения исключается погрешность прибора?  
15. В каких методах измерения используется многозначная мера.  
16. Изобразите функциональную схему метода замещения и поясните принцип ее 

работы.  
17. Дайте определения условиям измерений? Какие они бывают?  
18. Что такое результат измерения и чем он характеризуется?  
19. Дайте определения погрешности.  
20. В чем заключается единство измерений?  
21. Что такое поверка средств измерений и какими способами она может произво-

дится?  
22. Назовите признаки, по которым классифицируются погрешности.  
23. Сформулируйте свойства систематической, прогрессирующей и случайной со-

ставляющих погрешности измерений.  
24. Перечислите правила округления результатов измерений.  
25. Что такое систематическая погрешность?  
26. Что такое функция преобразования средства измерений?  
27. Какой нормативный документ регламентирует нормирование метрологических 

характеристик средств измерений?  
28. Что такое класс точности средства измерений? 
29. Какие существуют способы выражения класса точности? 
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Приложение 3 
 

Тесты 
 

№ 1 
1. Метрологическая аттестация рабочих эталонов проводится… 

- после ремонта 
- перед вводом в эксплуатацию 
- при необходимости изменения разряда 
- для повышения производительности труда 
 

2. Вся метрологическая деятельность в РФ основывается на… 
- рекомендациях государственных научных метрологических центров 
- правилах метрологии 
- системе государственных стандартов 
- конституционной норме по вопросам метрологии 

 
3. Средство измерения, предназначенное для проверки должно иметь непросро-

ченным….. 
- сертификат соответствия 
- срок эксплуатации 
- поверительное клеймо 
- калибровочное клеймо 

 
 4. Метрология – этот наука о (об)… 

- средствах измерений 
- измерениях 
- изготовлении средств измерений 
- методах измерений 

 
5. При измерении силы тока амперметром реализуется измерение: 

- совместное 
- совокупное 
- косвенное 
- прямое 
- абсолютное 

 
6. В поверочной схеме средства измерений делятся на… 

- основные 
- дополнительные 
- эталоны 
- рабочие 

 
7. Поправка на показание весов, систематическая погрешность которых состав-
ляет + 1,0 г, равна: 

- 0,0 г 
-  + 1,0 г 
- - 1,0 г 
- +1,0 

 
8. Допускаемые погрешности измерения при приемочном контроле на линейные 

размеры до 500 мм составляют_______ от допуска на изготовление IT детали. 
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- 1/3 – 1/5 
- 35-20% 
- 0,5 
- 50-30% 

 
9. Руководство Государственной метрологической службой осуществляется,,, 

- ведомственными организациями 
- метрологическими службами государственных органов управления 
- Росстандартом 
- президентом 

 
10. Государственная система по обеспечению единства измерений включает осно-
вы… 

- организационную 
- правовую 
- техническую 
- методическую 

 
11. Работа определяется по уравнению А = F L, где сила F= ma, m- масса, a- уско-
рение, L-длина перемещения. Укажите размерность работы  A. 

- L2MT-2 
- L3MT-2  
- MT-2       
- L2M 

 
12. Плотность относится к_________единицам 

- относительным             
- основным 
- логарифмическим 
- производным 

 
 13. Размерность плотности p=m/v записывается следующим образом… 

- L-3M 
- L2M 
- LM-2 
- L-2M 

 
14. Государственным эталоном метра является… 

- часть длины Парижского меридиана 
- расстояние, проходимое светом в вакууме за 1/299792458 с 
- длина волны излучения криптона 86 
- платиноиридиевый брусок 

 
15. По метрологическому назначению средства измерения подразделяются на: 

- измерительные установки 
- рабочие средства и эталоны 
- датчики 
- меры и измерительные преобразователи 

 
16. Всего существует________основных единиц системы СИ 

- семь      
- шесть 
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- пять 
- восемь 

 
17. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения 
называют… 

- косвенными 
- совокупными 
- многократными 
- совместными 

 
18. После длительного хранения измерительного прибора проводят поверку… 

- первичную 
- основную 
- периодическую 
- инспекционную 

 
19. По международной системе единиц физических величин сила измеряется… 

- кг.м/с2  
- м/с 
- рад/с 
- Ньютон                   

 
20. Общим в процедуре калибровки и поверки является… 

- добровольность проведения процедур 
- определение действительных метрологических характеристик средств измерений 
- обязательность проведения процедур 
- возможность установления соответствия не по всем требованиям к средству измерений 
 

№ 2 
1. Важнейшими принципами стандартизации  являются 

- комплексность для взаимосвязанных объектов     
- целеустремленность 
- последовательность 
- добровольность применения стандартов 
- достижение консенсуса всех заинтересованных сторон 

 
2. Правовые основы стандартизации обеспечиваются … 

- национальными стандартами ГОСТ Р 1.0-20004… ГОСТ 1.5-2004 
- общероссийским классификатором услуг населению 
- законом о «Техническом регулировании»  
- руководящими указаниями по проверке систем качества ГОСТ Р ИСО 10011-1-93 

 
3. Применение  рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для… 

- классификации деталей 
- унификации машин и деталей         
- оптимизации машин и деталей 
- систематизации деталей 

 
4. Одной из основных задач международного сотрудничества России в области 

стандартизации является… 
- подчинение национальной системы стандартизации международной  
- замена национальной системы стандартизации на международную 
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- гармонизация национальной системы стандартизации с международной  
- реструктуризация национальной системы стандартизации в соответствии международ-
ной 

 
5. Ряд предпочтительных чисел, установленный ГОСТ 8032 

- R5, R10, R15, R20, R25 
- R5, R10, R20, R40, R80 
- R10, R100, R1000, R10000 
- R10, R20, R30, R40, R50 
 

6. Нормативный документ, начинающийся с букв ПР называется… 
- правительственные рекомендации 
- правила по метрологии 
- природные ресурсы 
- промышленность России 

 
7. Агрегатированием называется… 

- принцип создания машин и оборудования из многократно используемых стандартных 
агрегатов 
- разработка и установление типовых конструкций, правил, норм документации 
- уменьшение числа типов изделия до числа, достаточного для удовлетворения сущест-
вующих потребностей 
- сокращение числа типов, видов и размеров изделий одинакового функционального на-
значения                                             

 
8. Комплексная стандартизация обеспечивает… 

- взаимосвязь смежных отраслей по совместному производству готового продукта 
- взаимосвязь производимых объектов в смежных отраслях 
- устранение неоправданной разнотипности 
- единство измерений во всех смежных отраслях 

 
9. Наиболее распространенной  и эффективной формой стандартизации являет-
ся… 

- агрегатирование 
- секционирование 
- унификация 
- классификация 

 
10. Нормативный документ по стандартизации – это… 

- стандарт 
- типовой технологический процесс 
- технический регламент 
- технические положения 

 
11. К органам по стандартизации в РФ относятся… 

- информационно-техническое бюро 
- Росстандарт 
- Аккредитованные лаборатории 
- Госстрой России 

 
12. По закону «О техническом регулировании» стандартизация в РФ осуществля-
ется в соответствии с принципами: 
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- применение международных стандартов как основы разработки национальных стандар-
тов 
- добровольного применения стандартов    
- максимального учета законных интересов заинтересованных лиц 
- согласование в рамках международного сотрудничества путей совершенствования про-
изводства в РФ 
- обеспечения безопасности в производстве, испытаниях и продаже вооружения и боепри-
пасов 

 
1 13. Цель международной стандартизации- это… 
- привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации 
- разработка самых высоких требований 
- устранение технических барьеров в торговле 
- упразднение национальных стандартов  
 

 14. Стандарты в РФ бывают… 
-национальные 
- международные 
- локальные    
- автономные    
- всеобщие 

 
15. Параметрический ряд строят по параметру… 

- предпочтительному 
- главному 
- основному 
- функциональному 

 
16. Ряд технических комитетов и бюро при Совете ИСО (СТАКО, КАСКО…) соз-
даны для… 

- разработки технических  регламентов 
- изучения отдельных общих вопросов деятельности организации 
- разработки международных стандартов 
- изучения отзывов на проекты стандартов 

17. Стандартизация это… 
- деятельность, направленная на разработку сводов классификационных  группировок оп-
ределенных объектов классификации 
- деятельность, по установлению правил и характеристик в целях их добровольно го мно-
гократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах про-
изводства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, ра-
бот, услуг     
- деятельность, направленная на сбор обработку и доведения до потребителя оперативной 
информации о выпускаемой продукции 
- деятельность, направленная на приведение объектов одинакового  функционального на-
значения к оптимальной конструкции по установленному  признаку. 
 

18. ГОСТ 2.307-68 относится 
- к ЕСКД 
- к ЕСТП 
- к ГСС 
- к ГСИ 
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19. К понятию «Виды стандартов» относится 

- Стандарты отраслей 
- Стандарт на продукцию 
- Стандарты предприятий 
- Технические условия 
  

20. Предпочтительные числа образуются на основе… 
- методов унификации 
- рядов геометрической прогрессии    
- оптимизации 
- арифметической прогрессии 
 

№ 3 
1. Целями подтверждения соответствия являются 

-повышение прибыли предприятии 
- снижение себестоимости продукции 
-содействие потребителям в компетентном выборе продукции 
 

2. Характер подтверждения соответствия может быть 
- заказом независимой  (третьей) стороны 
- заказом изготовителя 
- добровольным 
- обязательным 
 

3. Формой контроля за сертифицированными работами и услугами является… 
- ревизия 
- госконтроль 
- инспекционный контроль 
- анкетирование потребителей 
 

4. Участниками обязательной процедуры сертификации являются… 
- общества охраны природы 
- аккредитованные испытательные лаборатории 
- органы государственного управления 
- объединение потребителей 
 

5. Система добровольной сертификации предусматривает применение… 
- знака соответствия 
- логотипа 
- фирменного знака 
- знака обращения на рынке 
 

6. Сертификат соответствия в обязательном порядке должен включать 
- информация о потребителях 
- наименование органа по сертификации 
- информацию об общественных организациях, производящих контроль сертификации со-
ответствия 
- наименование технического регламента , на соответствие требованиям которого прово-
дилась сертификация 
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7. Порядок проведения сертификации, перед испытаниями продукции преду-
сматривает… 
- аттестацию рабочих мест 
- отбор образцов 
- проверку производства 
- анализ технико-экономических показателей производства 
 

8. Определенная совокупность действий при сертификации, официально прини-
маемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям 
называется… 
- порядком 
- методикой 
- алгоритмом 
- схемой 
 

9. Органом по сертификации может быть 
- индивидуальный предприниматель, аккредитованный для выполнения  
- работ по сертификации   
- национальный орган РФ по стандартизации 
- представитель федеральных органов исполнительной власти 
- юридическое лицо, аккредитованное для выполнения работ по сертификации           
 

10. Законодательные основы сертификации в РФ определены Федеральным за-
коном… 
- «О стандартизации» 
- «Об обеспечении единства измерения» 
- «О сертификации» 
- «О техническом регулировании» 
 

11. Решение по аккредитации включает… 
- проверку результатов экспертизы по отчету комиссии 
- заключение договора  на аккредитацию 
- оформление аттестата аккредитации при положительном решении 
- занесение в реестр аккредитованных органов по сертификации или испытательных лабо-
раторий 
 

 12. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 
- оценка уровня качества продукции 
- оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 
- оспаривание решения по сертификации 
- заявку на сертификацию 
 

13. Целями аккредитации органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий в соответствии с законом «О техническом регулировании» 
являются… 
- создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и 
аккредитованных испытательных лабораторий 
- подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий, выполняющих работы по подтверждению соответствия 
- анализ необходимости создания на предприятии системы менеджмента качества 
- обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности орга-
нов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 
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14. В федеральном законе «О техническом регулировании» целью подтверждения 
соответствия не является… 
- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и междуна-
родном рынках 
- уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия 
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг 
- удостоверение объектов технического регулирования техническим регламентам, стан-
дартам, условиям договоров 
 

15. Объектом аккредитации может быть… 
- испытательная лаборатория 
- метрологические службы юридических лиц  
- технические комитеты по стандартизации 
- организации подготовки экспертов 
 

16. Схемы сертификации продукции, обеспечивающие наибольшую достовер-
ность результата сертификации, предусматривают… 
- инспекционный контроль после сертификации 
- оценку экономического состояния изготовителя 
- анализ состояния производства 
- испытание типа или партии изделий 
-установление наличий необходимой нормативной документации 
 

17. При добровольной сертификации продукции, процессов, работ и услуг не ус-
танавливается соответствие требований… 
- стандартам организаций 
- условиям договоров            
- национальным стандартам 
- техническим регламентам 
 

18. В существующих схемах сертификации продукции используются следующие 
способы доказательства соответствия: 
- рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным орга-
ном хозяйствования 
- рассмотрение заявления-декларации о соответствии 
- анализ годового отчета изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия  
- испытание типа продукции 
- испытание каждого образца продукции 
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Приложение 4 
 

Вопросы для подготовки к экзамену  
 
1. Что такое «Метрология», ее цели, объекты, задачи? 
2. Что такое «Измерение», «Физическая величина», «Единство измерений»? 
3. Сформулируйте основные цели закона РФ «Об обеспечении единства изме-

рений». 
4. Что такое СрИзм? Классификация СрИзм по конструктивному исполнению 

и метрологическому назначению. 
5. Назовите методы измерения, охарактеризуйте их, назовите достоинства и 

недостатки. 
6. Что такое «Поверка средств измерений»? Какие службы осуществляют ее? 
7. Охарактеризуйте понятие стандартизации. Какие различают виды стандар-

тизации? 
8. Перечислите основные принципы стандартизации и дайте пояснение им. 
9. Какие основные цели и задачи стоят перед деятельностью по стандартиза-

ции? 
10. Какие меры были приняты правительствами СНГ для проведения согласо-

ванной политики в области стандартизации? 
11. Что такое «Государственный стандарт Российской Федерации»? 
12. Какие обязательные требования предъявляются продукту (услуге)? 
13. Какие требования предъявляются к содержанию стандартов? 
14. Назовите и охарактеризуйте все этапы разработки и внедрения стандартов. 

При каких условиях стандарт подлежит отмене? 
15. Какие задачи поставлены перед Государственным надзором и контролем? 
16. Каким образом проводится работа по государственному надзору? Перечис-

лите основные правила проведения. 
17. Что такое «маркировка продукции знаком соответствия гостандартом»? В 

связи, с чем возникла необходимость ее применения? 
18. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Органы 

управления, его основные функции. 
19. Какие организации и учреждения входят в состав служб стандартизации? 

Какие функции они выполняют? 
20. В чем заключается суть международной и региональной стандартизации? 

Какие организации участвуют в этой деятельности? 
21. Перечислите основные принципы реформирования стандартизации в Рос-

сии. 
22. Назовите виды сертификации, их основные сходства и различия. 
23. Какой орган исполнительной власти контролирует деятельность по серти-

фикации? 
24. Назовите основные этапы проведения сертификации продукции. 
25. Что такое ОС и ИЛ, их задача и функции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

     В курсе «Стандартизация, метрология, сертификация» студенты днев-
ного обучения факультета СПО выполняют практические работы в объеме 10 
часов.  

Практические  работы выполняются по техническим измерениям. 
1. Измерение размеров деталей штангенинструментами – 2 часа. 
2. Измерение размеров детали микрометрическими инструментами- 2 ча-

са. 
3. Измерение размеров деталей при  помощи  концевых  мер   длины и 

рычажно-зубчатыми приборами – 2 часа.   
4. Контроль зубчатых колес - 4 часа. 
Студенты заочного обучения выполняют вместо первых трех работ одну 

комплексную работу (контроль размеров поршня) - 4 часа; контроль зубчатых 
колес.-2 часа. 

     Все отчеты выполняются на стандартных бланках, мягким графиче-
ским карандашом. На каждую работу выдается готовый отпечатанный бланк, 
поэтому в данной методической разработке форма отчетов не приводится. 
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Практическая работа № 1 
 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТАМИ 
 

     Цель: Ознакомиться с конструкциями нониуса штангенинструментов  и по-
лучить   навык измерения штангенинструментами. 
     Для выполнения работы студенту выдается: штангенциркуль модели ШЩ-П, 
штангенрейсмус, штангенглубометр, деталь для измерения, ГОСТ 25347-82  
(СТ СЭВ 144-75), РДМУ98-77, чертеж детали. 
     Задание 1. Ознакомиться с конструкцией штангенциркуля, штангенглубоме-
ра и штангенрейсмуса; паспортные данные приборов занести в табл.1.1 отчета. 
     Задание 2. Измерить размеры заданной детали. Наружные размеры  d1 и   d2     
измерять в трех сечениях (1, 2, 3, см. рис.1) и  в  двух  взаимно  перпендикуляр-
ных направлениях (1-1 и 2-2). 
     Диаметры отверстий D1 и D2 измерять по два раза (в направлении 1-1 и 2-2) с 
одного торца и аналогично с другого торца детали. 
     Длину детали и длину уступов измеряют по четыре раза через 90 . Длину 
детали измеряют с помощью штангенрейсмуса, установив деталь и рейсмус на 
поверочную плиту, размеры уступов измерять штангенглубомером. 
     Результаты измерений  детали занести в таблицу 1.2 отчета. 

1    2    3    
1    2    3    

d 
   2  

  

D
   

 
2 

   

d 
   1  

  

D
   

 
1 

   

l    3    

l    2    

l    1    

1    

2    

1    

2    

 
 

     Задание 3. Дать заключение о годности детали по каждому размеру, для че-
го: 

а) по чертежу детали выписать условные обозначения полей допусков для 
каждого размера; 

б) в таблицах по ГОСТ 25347-82  (СТ СЭВ 144-75) для каждого поля допуска 
выписать числовые отклонения и определить предельно допустимые размеры; 

в) выполнить анализ годности по каждому размеру. Если измеренные разме-
ры окажутся меньше наименьшего допустимого, то находят разницу между 
наименьшим допустимым размером и наименьшим размером, полученным при 
измерении  и в отчете указывают  «Размер занижен на … мм ». 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема измерения 
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Если измеренные размеры окажутся больше допустимого размера, то вычис-
ляется разница между наибольшим измеренным  и наибольшим допустимым 
размером и в отчете указать «Размер завыщен  на… мм» 
     При защите лаб. работы № 1 студент должен знать: 

 
     1. Как устроен нониус. 
     2. Как установить заданный размер на штангенциркуле. 
     3. Показать, как производились измерения наружных и внутренних поверх-
ностей. 
     4. Уметь анализировать погрешности формы размеров деталей, полученных 
при измерении. 

 
 

 Таблица 1 
Номинальные  размеры  деталей 

Номер 
детали 

d1 

 
d2 

 
D1 

 
D2 

 
l1 

  
L3 

 
1 50a11 40js12 40c11 26B11 74h12 42Js12 26Js12 

2 40b12 35a11 28B12 25C11 90h11 56H12 32H12 
3 38d11 32b12 28Js12 20B12 74h12 35Js12 26H12 
4 44b11 40h12 35B12 28A11 80h12 50H12 24Js12 

5 50c11 40b12 40A11 25B12 75h14 42H14 29Js14 
6 68b12 50b11 56A11 42B12 85h14 45H14 30Js14 

7 45a11 38b11 35C11 28B12 80h14 50H14 25Js14 

8 42d11 34a11 32B12 25Js12 96h12 50H12 35H14 
9 62d11 55b11 50H12 42B12 100h11 60H12 35Js14 

10 38b12 32c11 36B11 22A11 72h14 35H14 26H14 

11 38d11 32c11 28B11 20A11 70h14 30H14 26H14 

12 38b12 32b12 16H12 12H12 80h14 35H14 35H14 

13 40h12 30b12 26A11 20H12 58h14 38H14 14H14 
14 60d11 50c11 46H12 35H11 80h12 40H12 32H14 
15        
16 60b12 54b11 50H12 42H12 82h12 50H12 22H12 
17 48d11 40c11 36H12 30H12 100h14 50H14 40H14 

18 48b12 38a11 36B12 30A11 100h12 50h12 48h12 

19 44b12 40d11 36B12 26B12 100h14 50H14 34Js12 

20 48a11 45b11 40B12 36A11 75h14 43H14 20H14 

21 50c11 36d11 38H12 25A11 75h12 32H14 30H14 

22 40d11 36h12 35H11 26B12 100h14 58H12 38H12 

23 50a11 38d11 35A11 32B12 70h14 34H12 35H14 

24 48b12 42c11 40B12 32A11 72h12 42H14 22H14 
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25 48d11 42h12 40D11 32B12 72h12 42H12 22H14 

26 48a11 38b12 36H12 28A11 64h14 32H14 30H14 

27 46b12 38h11 34H12 26H11 80h14 55H14 20H14 

28 42c11 38a11 32B12 26A11 88h12 46H14 35H14 

29 45b12 38d11 35H12 28H12 80h12 40H14 36H14 

30 42d11 38h12 35H11 28B12 90h12 48H12 36H14 

31 48a11 40d11 34A11 28D11 85h14 45H14 30H14 

32 48d11 40a11 36B12 28C11 75h14 50H14 25H14 

33 46b11 38d11 35D11 30B12 74h14 36H14 30H14 

34 45b12 40d11 36B12 30D11 60h12 25H12 26H14 

35 32c11 26b12 24A11 20D11 75h12 36H14 40H14 
 
 
 

Практическая работа № 2 
 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ МИКРОМЕТРИЧЕСКИМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
      Цель: Ознакомится с конструкцией микрометрических измерительных при-
боров и приобрести навык измерения гладким микрометром и микрометриче-
ским нутромером. 
     Для выполнения работы выдаются: гладкий микрометр нужного предела из-
мерения, микрометрический нутромер, РДМУ 98-77, ГОСТ 25347-82  
(СТ СЭВ 144-75), чертеж деталей, подлежащих контролю. 
     Задание 1. Ознакомится с конструкцией гладкого микрометра, настроить 
прибор на нуль, занести паспортные данные прибора в табл. 2.1 отчета. 
     Задание 2.  Измерить наружную цилиндрическую поверхность заданной де-
тали, и результат измерений занести  в табл. 2.2 отчета.   
     Измеряется одна цилиндрическая поверхность шесть раз: в трех сечениях 
 (1, 2, 3) и в двух направлениях взаимно перпендикулярных (1-1 и 2-2) согласно 
схеме, указанной на рис 2, а. 
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а    б    

1    2    3    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

2    

2    

2    

2    2    

3    

3    

3    

1    

2    2    

 
   
   Задание 3. Ознакомиться с устройством микрометрического нутромера, на-
строить прибор на нуль, занести паспортные данные в табл. 2 отчета. 
     Задание 4. Измерить микрометрическим нутромером одно отверстие у за-
данной детали, результаты измерения занести в табл. 2.3 отчета. Отверстие из-
мерять в трех сечениях (1, 2, 3) и двух взаимно перпендикулярных  направле-
ниях (1-1 и 2-2) см. рис. 2, б. При измерении микрометрическим нутромером 
отверстия в графу "Отчет по микровинту" записывать только то, что  прочтете 
на приборе, не прибавляя размера вставок и начального размера прибора. 
     Задание 5. Дать заключение о годности размеров, подвергающихся контро-
лю, для чего: 

а) согласно чертежа детали вписывают в таблицу отчета поля допусков на 
контролируемые размеры и в таблицах   ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75) найти 
числовые предельные отклонения для каждого размера; 

б) определить предельные размеры для поверхностей, подвергавшихся кон-
тролю; 

в) дать заключение о годности по размеру, аналогично тому, как предусмот-
рено в лабораторной работе № 1. 

г) определить  действительные погрешности формы у поверхностей деталей, 
подвергшихся контролю. 
     При контроле размеров детали микрометрическими инструментами можно  
измерить только частные погрешности. 
     В поперечном сечении может иметь место овальность, а в продольном сече-
нии- конусообразность, бочкообразность или седлообразность. 
     Для определения овальности необходимо сравнить размеры по отдельным 
сечениям (1, 2, 3) и где будет большая полуразность размеров, ту погрешность 
записывать в отчет. 
     Для определения погрешностей формы в продольном сечении необходимо 
сравнивать размеры, полученные в одном направлении (1-1 или 2-2). Если ока-
жется, что размеры от сечения 1 к сечению 3 постепенно увеличиваются или 
уменьшаются, то в этом случае имеет место конусообразность, числовая вели-
чина которой получается как полуразность крайних размеров. 
     Если размеры в крайних сечениях будут меньше чем в среднем сечении, то 
имеем бочкообразность и в отчет записывать большую полуразность. Если раз-

Рис. 3. Схема измерения 
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меры в крайних сечениях окажутся меньше размера в среднем сечении, то в 
данном случае имеем седлообразность, в отчете записывать большую полураз-
ность. Принять обозначения: овальности знаком - ов, конусообразность - к, 
бочкообразность - б и седлообразность -  с. Деталь считается годной по по-
грешностям формы, если погрешности не превышают половины допуска на 
размер детали. 
      

При защите лаб. работы № 2 студент должен знать: 
 

     1. Как устроено отсчетное устройство микрометра или микрометрического 
устройства. 
     2 . Уметь настраивать микрометрические   инструменты на нуль. 
     3. Правильно снимать размер по шкале микрометрических приборов. 
     4. Уметь определять погрешности формы цилиндрических деталей. 
     На  рис. 4 представлен чертеж измеряемого поршня, а в таблицах 2 и 3 при-
ведены номинальные и ремонтные размеры поршней.         
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  Рис.4. Чертеж поршня 
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 Таблица 2 

Номинальные и ремонтные  размеры 
 

Номинал ремонтного размера 
Размер 

Номинальный 
размер 1 2 3 

Допуск формы  
или расположения 

Дг 99,3h9 99,88 100,30 100,80 
Овальн. 0,05 
Конусн. 0,03 

Дю1 100js8 100,50 101,00 101,50 
Дю2 99,75js9 100,25 100,75 101,25 

Овальн. 0,12 
Конусн. 0,01 

Дою 93,8H8 94,30 94,80 95,30 Овальн. 0,5 Тдою 
Дк 89,0h11 89,50 90,00 90,50 Овальн. 0,5 Тдк 

Dоб 28N5    
Овальн. 0,002 
Конусн. 0,001 

В1 2,0D9    
Непараллельн. 

стенок 0,1 
В2 2,0D9     
В3 2,0D9     
Вм 5,0D9     
Н 110h14    Непарал.: Тн 
h1 11js12    Непарал.: Тh 
h2 19js12     
h3 25js12     
hм 31,5js12     

ho 52,5js10    
Непараллельность 

0,035/100 
hп 76,5js10     
dп 28h5    Овальность 0,5 Тdn 

Поршень ЗИЛ–130 
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Рис.5. Чертеж поршня 
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Таблица 3 

 
 
 

Практическая работа № 3 
 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ КОНЦЕВЫХ МЕР 
ДЛИНЫ И РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫХ ПРИБОРОВ 

 
     Цель: Ознакомиться с конструкцией концевых мер длины. Научиться изме-
рять детали при помощи концевых мер длины и принадлежностей к ним.  
     Ознакомиться с конструкцией рычажной скобы, рычажного микрометра, ин-
дикатора часового типа, пружинной головкой, индикаторным нутромером и ос-
воить технику измерения при помощи этих приборов. 
     Для выполнения работы студенту выдаются: набор концевых мер длины  
№1, принадлежности к концевым мерам, рычажный микрометр, рычажная ско-
ба, пружинная головка со стойкой, нутромер индикаторный, ГОСТ 25347-82, 
РДМУ-98-77. 
     Задание 1. Освоить технику измерения размеров деталей при помощи конце-
вых мер длины и принадлежностей к ним. 

Номинал ремонтного размера 
Размер 

Номинальный 
размер 1 2 3 

Допуск формы или 
расположения 

Дг 101d9 101,4 101,9 102,4 
Овальн. 0,05 
Конусн. 0,10 

Дю1 101,5js8 102,0 102,5 103,0 
Дю2 101,3js9 101,85 102,35 102,85 

Овальн. 0,08 
Конусн. 0,03 

Дою 94,5H8 94,5 94,5 94,5 Овальн. 0,5 Тдою 
Дк 92h11 92,5 93,0 93,5 Овальн. 0,5 Тдк 

dоб 28N5    
Овальн. 0,003 
Конусн. 0,002 

В1 3,0D9    
Непараллельн. 

стенок 0,05 
В2 3,0D9     
В3 3,0D9     
Вм 4,8D9     
Н 106h14    Непарал.: Тн 
H1 6,0js12    Непарал.: Тh 
H2 12,0js12     
H3 18,0js12     
hм 24,0js12     

ho 56js10    
Непараллельность 

0,05/100 
hп 70js10     

dп 28h5    
Овальность 0,5 

Тdn 
      

Поршень ЗИЛ–130 
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     Задание  2. Ознакомиться с конструкцией измерительных головок, рычажно-
го микрометра, рычажной скобы, настроить нужный прибор на нуль, занести 
паспортные данные в таблицу 3.3 отчета. 
     Задание 3. Измерить наружный диаметр заданной детали измерительной го-
ловкой, или рычажной скобой, или рычажным микрометром (выполнить шесть 
замеров в трех сечениях и двух взаимно перпендикулярных направлениях, со-
гласно рис.3, а). Результаты измерений занести в таблицу 3.4 отчета.  
     Задание 4. Ознакомление с устройством индикаторного нутромера, настро-
ить нутромер на нуль и занести паспортные данные в таблицу 3.3 отчета. 
     Задание 5. Измерить индикаторным нутромером размеры отверстия в трех 
сечениях и двух взаимно перпендикулярных направлениях. Результаты измере-
ний занести в табл. 3.5 отчета. 
     Задание 6. Дать заключение о годности по размеру и форме, аналогично, как 
это предусмотрено  для лабораторных работ № 1 и № 2. Допуски формы при-
нимать равными половине допуска на размер детали. 

 
При защите лаб. работы № 3 студент должен уметь: 

 
1. Настраивать на нуль рычажную скобу, рычажный микрометр, 

измерительные головки на универсальной стойке, индикаторный нутромер. 
2. Правильно снимать отсчет  по каждому из перечисленных приборов. 

     3. Определять погрешности формы по результатам измерений. 
 

                                                                  
Практическая работа  № 4  

 
КОНТРОЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС  

 
     Цель: Ознакомиться с системой допусков и посадок цилиндрических зубча-
тых передач и методикой контроля параметров зубчатого колеса. 
     Для работы студенту выдается: цилиндрическое зубчатое некоррелирован-
ное колесо, штангенциркуль с ценой 0,05 мм, тангенциальный зубомер, штан-
гензубомер, нормалемер, ГОСТ 1643-81 (СТ СЭВ 641-77),    ГОСТ 25346-82 
(СТ СЭВ 145-75). 

Задание 1. Определить основные параметры некоррелированного зубчатого 
колеса и результаты занести в табл. 7.1 отчета. 

1.1. Определить число зубьев зубчатого колеса, подлежащее контролю. 

2.2. Измерить штангенциркулем наружный диаметр зубчатого венца aчd  и 
диаметр впадин fчd . 

     Примечание: При измерении зубчатого колеса с нечетным количеством 
зубьев необходимо полученную величину диаметра впадин разделить на попра-
вочный коэффициент sin , значение которого приведены в табл. 7.  
 

      



 11 
 

 Таблица 7 
 

 sin  z sin  z sin  z sin  

11 0,98980 25 0,99800 39 0,99920 53 0,99956 
13 0,99250 27 0,99825 41 0,99926 55 0,99958 
15 0,99450 29 0,99850 43 0,99930 57 0,99962 
17 0,99570 31 0,99870 45 0,99940 59 0,99966 
19 0,99650 33 0,99890 47 0,99946 61 0,99967 
21 0,99720 35 0,99904 49 0,99952 63 0,99968 
23 0,99780 37 0,99908 51 0,99957 65 0,99969 

 
1.3. Определить модуль зубчатого колеса по формуле, мм 

    
2


z

d
m aч    .                                     (11) 

Полученную величину модуля округлить до стандартного из ряда: 2,0; 2,25; 
2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;  3,75; 4,0; 4,25; 4,75; 5,0; 5,25; 6,0; 7,0; 8,0. 

1.4. Определить установленную высоту  постоянной хорды ch  в следующей 
последовательности. 

1.4.1. Определить номинальный наружный диаметр ad  по зависимости 
                                                       mmzda  2   .                                             (12) 

1.4.2. Определить действительную погрешность измерительной базы 

                                                      
2

aчa dd
k


   .                                                (13) 

1.4.3. Определить номинальную высоту до постоянной хорды. Для некорре-
гированного зубчатого колеса с углом зацепления %20 определяют по зави-
симости 

                                                    mhc  7476,0   .                                              (14) 
1.4.4. Определить установочную высоту постоянной хорды с учетом по-

грешности базы 
                                                     khh cc     .                                                  (15) 
1.5. Определить номинальный размер постоянной хорды. Для зубчатого ко-

леса с углами зацепления %20 размер постоянной хорды определяют по 
формуле 

                                                    mSc  387,1  .                                                 (16) 
1.6. Определить номинальный размер длины общей нормали. Для некорре-

гированного зубчатого колеса выполненного с исходным контуром по ГОСТ 
13755-81, длину общей нормали можно определить по зависимости, мм 

 
                                        W=m [1,476(zw-0,5) +0,014z      
                        (17) 
где wz - число зубьев в охвате мерителя, которое можно определить по зависи-
мости 
                                                       5,0111,0  zzw  .                                         (18) 
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Полученную величину wz  округлить до целого числа по правилам округле-
ния. 

1.7. Определить величину смещения исходного контура нчE  для чего: 
1.7.1. Определить номинальный диаметр окружности впадин по зависимо-

сти, мм 
                                              mmzd f  5,2  .                                               (19) 

1.7.2. Определить действительную величину смещения исходного контура 
по зависимости, мм 

                                                
2

2 ff
нч

dd
E


   .                                                 (20) 

1.8. По заданию преподавателя принять  степень точности для заданного 
зубчатого  колеса. 

1.9. По ГОСТ 1643-81 (СТ СЭВ 641-77) найти допуски для параметров ха-

рактеризующих норму кинематической точности ( чF и vwF ), для нормы плав-

ности ( pbpt ff , ), для нормы контакта ( F ). 

1.10. Из таблицы 14 ГОСТ 1643-81 выписать для всех видов бокового зазора 
показатель нsE (наименьшее дополнительное смещение исходного контура). 

Для зубчатых колес наружного зацепления показатель нsE  (верхнее откло-
нение) записать в мм со знаком минус. 

1.11. Из табл.  15 ГОСТ 1643-81 выписать допуск на дополнительное смеще-
ние исходного контура для всех видов бокового зазора. Допуск HT  находить по 

допуску на радиальное биение зубчатого венца чF  и записать в мм. 

1.12. По величине наименьшего дополнительного смещения ( нsE ) и допуску 
на смещение исходного контура определить наибольшее смещение исходного 
контура нiE  по зависимости в мм. 

                                                   HHSнs TEE    ,                                               (21) 

где нsE - верхнее отклонение дополнительного смещения исходного контура с 
учетом знака; 

HT  - допуск на смещение исходного контура. 
1.13. Установить вид бокового зазора для заданного зубчатого колеса  из ус-

ловия 

нiнчHS EEE   . 
Если условие (22) будет обнаружено для нескольких видов бокового за-

зора, то следует принять тот боковой зазор, у которого среднее отклонение 

нmE  будет ближе к нчE . 
     Задание 2. Определить исполнительные размеры параметров зубчатого коле-
са, влияющих на норму бокового зазора. 
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2.1. Выписать допустимые смещения исходного контура ( нsE , HT  и нiE ) для 
выбранного сопряжения, согласно ГОСТ 1643-81. 

2.2. Определить допустимые смещения исходного контура с учетом погреш-
ности измерительной базы для чего: 

2.2.1. По табл. 8  пособия определить квалитет для наружного диаметра зуб-
чатого колеса, а по ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ 145-75) определить величину до-
пуска  аT  для заданного номинального диаметра и квалитета и записать в табл. 
Отчета в мм. 

2.2.2. По табл. 8 пособия определить допуск радиального биения диаметра 

выступов aF  и торцевого биения TF  и занеси в таблицу отчета, мм. 
2.2.3. Определить допустимое наименьшее смещение исходного контура с 

учетом погрешности базы по зависимости  
                                            aHSHS FEE  35,0   .                                          (23) 

2.2.4. Определить допуск на смещение исходного контура с учетом погреш-
ности базы по зависимости 
                                                 aaHH FTTT  7,05,0  .                                    (24) 
                   
 
                                                                                                            Таблица 8 

Допуски параметров заготовки зубчатых колес 
 

Степень точности зубчатого колеса 
5 6 7 8 9 10 11 12 Параметры 

Квалитеты по ГОСТ 25346-82 
Отверстие зубчатого колеса 

DT  5 6 7 7 8 8 8 8 

Опорные шейки вала dT  5 5 6 6 7 7 8 8 
Допуски диаметра наруж-
ного цилиндра aT  по квали-

тету 
7 8 8 8 9 9 11 11 

Допуски радиального бие-
ния зубчатого венца aF  и 

торцевого биения ТF  
0,016d+10 0,025d+15 0,04d+25 

 
Примечание: Для определения допуска радиального биения наружного диаметра aF  и допуска 

торцевого биения ТF  подставляем размер делительного диаметра d в мм, а  результат получается в 

микрометрах, например, для зубчатого колеса 7-й степени точности с делительным диаметром 
d=100мм допуск мммкмFF Ta 017,01715100025,0   

 
2.2.5. Определить наибольшее допустимое смещение исходного контура с 

учетом погрешности установочной базы по зависимости 
                                                  HHSHi TEE    .                                               (25) 
2.3. Определить предельно допустимые размеры длины общей нормали для 

принятого вида бокового зазора. 
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2.3.1. В табл. 16 и 17 (ГОСТ 1643-81) выписать параметры 1wmsE  и 2wmsE  и  
подсчитать верхнее отклонение длины общей нормали. Для зубчатых колес на-

ружного зацепления верхнее отклонение длины общей нормали wmsE  записать 
со знаком минус. 

2.3.2. В табл. 18  (ГОСТ 1643-81) выписать допуск на среднюю длину общей 
нормали. Допуск находят по виду допуска на боковой зазор и допуску реально-
го биения зубчатого венца. 

2.3.3. Определить нижнее отклонение на среднюю длину общей нормали  

wmiE  по зависимости: 
                                                wmwmswmi TEE    .                                             (26) 
2.3.4. Определить предельные размеры средней длины общей нормали по за-

висимости, мм 
                                                     wmsEWW max  ,                                               (27) 
                                                     wmiEWW min  .                                                (28)                 
где W – номинальная длина общей нормали, полученная по формуле 17 в мм. 

wmsE , wmiE - предельные отклонения общей длины общей нормали, мм. Для на-
ружного зацепления со знаком минус. 

2.4. Определить предельно допустимые размеры постоянной хорды для  
принятого вида бокового зазора. 

2.4.1. В табл. 20 ГОСТ 1643-81 выписать верхние отклонения постоянной 

хорды csE , а в табл. 21 – допуск на постоянную хорду cT   
2.4.2. Определить наибольшее уменьшение постоянной хорды по зависимо-

сти 
                                                     ccsci TEE    .                                                (29) 
2.4.5. Определить предельно допустимые размеры толщины зуба по посто-

янной хорде по зависимости 
                                                  cscc ESS max  ,                                               (30) 

                                                   cicc ESS min                                                  (31) 
Задание 3. Измерить параметры зубчатого колеса, влияющие на норму боко-

вого зазора и дать заключение. 
3.1. Измерить длину общей нормали зубомерным инструментом. 
3.1.1. По номинальной длине общей нормали выбрать микрометрический 

зубомер, настроить его на ноль, по установочной мере, если микрометр с пре-
делом измерения более 25 мм. 

3.1.2. Измерить длину общей нормали не менее 10 раз, охватывая при изме-

рении число зубьев равное wZ . 
3.1.3. Подсчитать среднюю длину нормали, для чего сложить все результаты 

измерений и разделить сумму на количество измерений ( mW ). 
     По средней длине общей нормали дать заключение о годности колеса по 
норме бокового зазора, для чего необходимо сравнить размер mW  с предельно 
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допустимыми размерами длины нормали, полученными по формулам 27 и 28. 
Если результат измерений окажется меньше minW , то в заключении следует за-
писать: «По норме бокового зазора по параметру  mW  для сопряжения … зуб 
изношен (или занижен для нового колеса) на … мм».  Если обнаружено условие  

maxmin WWW m  , то в заключении следует сделать аналогичную запись, ука-
зать «Колеса находится в пределах допуска». 

Если окажется, что maxWWm  , то в отчете следует сделать  аналогично пер-
вому случаю запись и указать «Зуб завышен на … мм». 

3.1.4. Определить колебания длины общей нормали Fvwr как разность между 
наибольшим и наименьшим размерами длины общей нормали, полученных при 
измерении зубчатого колеса. В отчете выполнить заключение  по норме кине-

матической  точности  из условия, если vwvwч FF  , то следует сделать запись: 
«Но норме  кинематической точности, по параметру Fvwr зубчатое колесо вы-
полнено грубее … степени», если Fvwr Fvw , то колесо считать соответствую-
щим заданной степени точности. 

3.2. Измерить смещение исходного контура тангенциальным зубомером и 
дать заключение о годности по норме бокового зазора. 

3.2.1. Ознакомится с конструкцией тангенциального зубомера, подобрать ус-
тановочный ролик в соответствии с модулем зубчатого колеса и настроить при-
бор на ноль. Для настройки прибора на ноль необходимо измерительные нако-
нечники прибора установить так, чтобы губки измерительных наконечников 
касались установочного ролика своей серединой и в этом положении зафикси-
ровать измерительные наконечники. Установочный ролик уложить на призму, в 
гнездо прибора установить индикатор часового типа так, чтобы стрелка прибо-
ра сделала один оборот, а малая стрелка была бы на единице, в этом положении 
зафиксировать индикатор и шкалу установить на ноль. 

3.2.2. Измерить три зуба под углом 1200, если при измерении большая стрел-
ка прибора перейдет за ноль, а малая стрелка перейдет за единицу, то такие от-
клонения записывать со знаком минус, например – 0,15 мм. 

3.2.3. Дать заключение о годности зубчатого колеса. Подсчитать средний 

размер смещения исходного контура и сравнить нmE  c предельно допустимы-
ми смещениями исходного контура с учетом погрешности измерительной базы. 

Если нiнmнs EEE  , то в отчете записать: «По норме бокового зазора по па-

раметру нчЕ  для сопряжения …зуб находиться в пределах допуска». Если 

нsнm EE  , то в отчете делается аналогичная запись и в результате указывает-

ся: «Зуб изношен на … мм». Если EнmЕнs, то в отчете  следует в заключении 
записать:  «Зуб завышен на … мм». 

3.3. Измерить толщину зуба по постоянной хорде штангензубомером. 
Штангензубомером измерить также три зуба через 1200., которые измеря-

лись тангенциальным зубомером. 
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3.3.1. На высотной линейке штангензубомера установить высоту постоянной  
хорды с учетом погрешности измерительной базы, т. е. ch . 

3.3.2. Установить высотную линейку на вершину зуба, измерительные губки 
довести до соприкосновения с боковыми поверхностями зуба и при помощи 
винта доводки выбрать зазор. 

3.3.3. Определить средний размер толщины зуба по постоянной хорде Scm и 
сравнить его с предельно допустимыми размерами постоянной хорды. Если 

minccm SS  , то в заключении следует записать: «По норме бокового зазора по 

параметру cmS  для сопряжения … зуб изношен (занижен) на … мм». 

     При maxccm SS  , записать:  «Зуб завышен на … мм». 

Если minmax ccmc SSS  , то в отчете записать «Зуб находится в пределах 
допуска». 

4. Оформить рабочий чертеж зубчатого колеса. Образец приведен на рис. 11 
Рабочий чертеж зубчатого колеса оформляется в соответствии с ГОСТ 2.403-75 
(СТ СЭВ 859-68). 

Чертеж зубчатого колеса должен содержать изображение зубчатого коле-
са и таблицу параметров. 

На изображении зубчатого колеса нанести размер посадочного отверстия 
с допуском, согласно табл. 8 настоящего пособия; диаметр выступов с допус-
ком как для основного вала; ширину венца и ступицы с допуском, шерохова-
тость рабочих поверхностей зубьев, наружного диаметра, торцевых поверхно-
стей ступицы и посадочного отверстия. Шероховатость поверхностей зубчатого 
колеса наносить согласно табл. 9 пособия; допуск торцевого биения ступицы и 
радиального биения наружного диаметра. 
                                                                                                                  

     Таблица 9 
Шероховатость поверхностей зубчатого колеса 

 
Степень точности колеса 

5 6 7 8 9 10 
Наименование 
поверхности 

шероховатость  Ŕа, мкм 
Рабочих по-
верхностей 
зубьев 

0,63 0,63 1,25 3,2 6,3 6,3 

Посадочных 
поверхностей 
отв./вал 2,0

4,0
 4,0

8,0
 4,0

8,0
 4,0

8,0
 8,0

6,1
 8,0

6,1
 

Торцевые 
поверхности 
ступиц 

1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 

Диаметр сту-
пиц 

3,2 3,2 3,2 6,3 56,3 12,5 
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Допуск на наружный диаметр колеса назначать в зависимости и от того, 
что используется для контроля нормы бокового зазора у зубчатого колеса. Если 
наружный диаметр используется  в качестве измерительной базы (контроль 
смещения исходного контура тангенциальным зубомером, постоянной хорды 
штангензубомером, окружного шага шагомером и т. д.), то в этом случае до-
пуск на наружный диаметр и радиальное биение  зубчатого венца назначать по 
табл. 8 настоящего пособия. Если наружный диаметр не используется в качест-
ве измерительной базы (контроль длины нормали; контроль смещения исходно-
го контура по роликам или межцентромером), то в этом случае допуск на на-
ружный диаметр назначают не более 0,1m для зубчатых колес 5 - 8 степени, или 
0,2m для зубчатых колес 9 - 12 степеней точности. 
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    Полученную величину допуска aT округлять до стандартных по ГОСТ 25346-

82 (СТ СЭВ 145-75) в меньшую сторону. Отклонение на наружный диаметр на-
значать как для основного вала: h7; h8; h9; h10; h11; h12; h13. 
     Допуск радиального биения назначать для диаметра, не используемого в ка-
честве измерительной базы, не грубее 0,1m.  
     Торцевое биение ступицы принимать по табл. 8. Допуск цилиндричности 

посадочного отверстия принимать не более  DT
3

1
 (допуска на размер отвер-

стия). Допуск на ширину зубчатого венца для зубчатых колес 5 - 7 степеней 
принимать по h11, а для степеней точности 8 -12 - по h12. 
     Таблица параметров должна располагаться в правом верхнем углу чертежа и 
состоять из трех частей. 
     В первой части таблицы поместить основные данные, необходимые для из-
готовления зубчатого колеса: модуль m; число зубьев z; угол наклона зуба  ; 
для косозубого колеса – направление зуба; исходный контур (по                        
ГОСТ 13755-81), коэффициент смещения исходного контура   ( для некорре-
гированных зубчатых колес 0 ); степень точности и вид бокового зазора. 
     Во второй части таблицы привести параметр, необходимый для контроля 
нормы бокового зазора, один из следующих: длина общей нормали с предель-
ными отклонениями ( wmsE

wmiEW

 ); наибольшее  ( HIE ) и наименьшее ( HSE ) смеще-

ние исходного контура; толщина зуба по постоянной хорде ( Ecs
EcicS 

 ) и устано-

вочная высота постоянной  хорды Ch  ; размер по ролика с предельными откло-

нениями ( Ems
EmiM 

 ). 
     В третьей части таблицы заносят справочные данные: делительный диаметр 
(d), шаг винтовой линии (Р) и другие параметры, необходимые для контроля 
зубчатого колеса или настройки станка. 
 

 
Литература к работе № 4 

 
Ю.В.Димов Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 

3-е изд.-СПб.: Питер,2010 -464 с.  
Берков В. И. Технические измерения: Альбом. М.: Высшая школа, 1977. С. 152 

- 159; 168 – 169. 
 
 

     Для защиты работы № 4студент должен знать: 
 

1. Как обозначаются степени и боковой зазор зубчатых колес? 
2.  Уметь определять исполнительные размеры длин общей нормали, посто-

янной хорды, предельные размеры смещения исходного контура. 
3. Знать как назначается допуск на наружный диаметр. 
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4. Уметь измерять длину общей нормали, постоянную хорду, смещение ис-
ходного контура. 

5. Учитывать погрешности измерительной базы, если в качестве измери-
тельной базы используется нерабочая поверхность зубчатого колеса. 

6. Уметь оформлять рабочий чертеж зубчатого колеса.    
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Транспортная система России» следует использовать наряду с конспектами 
литературу, список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Транспортная система России» в Приложении 2 приводятся перечни вопросов 
для самоконтроля, в Приложении 3 приводится перечень вопросов к экзамену.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Троицкая Н. А. Единая транспортная система России: учебник / Н. А. Троицкая, 

А. Б. Чубуков. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2017.  
2. Троицкая Н. А.  Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные 

технологии  / Н. А Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. М.: Издательский центр 
«Академия», 2011.  

3. Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка 
к лабораторным работам для студентов направления 23.03.01 и 23.02.01 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ.  Часть 1: Желез-
нодорожный транспорт. 2016.  

4. Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка 
к лабораторным работам для студентов направления 23.03.01 и 23.02.01 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ.Ч. 2: Автомобиль-
ный транспорт. 2016.  

5. Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка 
к лабораторным работам для студентов направления 23.03.01 и 23.02.01 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ. Ч. 3: Водный 
транспорт. 2016.  

6. Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка 
к лабораторным работам для студентов направления 23.03.01 и 23.02.01 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ.  Ч. 4: Воздушный 
и трубопроводный транспорт. 2016.  
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Какой вид транспорта считается самым дорогим? 
- морской 
- специальный 
- воздушный 
- автомобильный 
2. Какие грузы определяют основной грузооборот на каждом виде транспорта? 
- генеральные (массовые) 
- особорежимные 
- специальные  
- особоопасные 
3. Перевозки грузов с участием различных видов транспорта называются? 
- морские  
- комбинированные (смешанные)  
- заказные 
- специальные 
4. Перевозки грузов между портами одного или двух смешанных морей 

называются: 
- каботажные 
- линейные  
- смешанные 
- морские  
5. На сколько видов классифицируются пути сообщения? 
- 1  
- 2  
- 3   
- 4  
6. Объем перевозок грузов и пассажиров относятся к показателям работы железных 

дорог: 
- количественным  
- международным  
- качественным  
- межрегиональным  
7. Автомобиль-тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом называется: 
- автоприцеп  
- автопоезд  
- грузовик 
- автотягач  
8. Какие услуги, как субъект рынка, продает транспорт? 
- перевозка грузов  
- перевозка пассажиров  
- перевозка грузов и пассажиров  
- продажа перевозимого товара  
9. Доставка грузов в сжатые сроки: 
- доставка «от двери к двери» 
- экспресс-доставка 
- спец. доставка 
- доставка «от порога до порога» 
10. Какой населенный пункт в России считается городом? 
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- менее 12 тысяч жителей 
- 30% жителей - студенты 
- с населением более 12 тысяч человек. 85% жителей рабочие и служащие 
- более 10 тысяч жителей 
11. Производительность грузового вагона – это: 
- качественный показатель работы ж/д; 
- количество перевозок 
- качественный показатель использования вагона 
- показатель вагонного депо 
12. Автомобиль-тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом называется: 
- автоприцеп 
- автопоезд 
- грузовик 
- автотягач 
13. Внедорожные транспортные средства, с нагрузкой от оси на дорогу более 100 

кН относятся к группе: 
- В 
- А 
- Г 
- Б 
14. Грузооборот это: 
- количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на опре-

деленные расстояния. Измеряется в тонно-километрах 
- количество транспортной работы по обслуживанию. Измеряется в пассажиро-

километрах 
- число пассажиров, перевезенных в единицу времени 
- число тонн перевозимой продукции в единицу времени 
15. Объем перевозки пассажиров это: 
- количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на опре-

деленные расстояния. Измеряется в тонно-километрах. 
- количество транспортной работы по обслуживанию. Измеряется в пассажиро-

километрах. 
- число пассажиров, перевезенных в единицу времени. 
- число тонн перевозимой продукции в единицу времени. 
16. Провозная способность дороги это: 
- максимальное количество транспортных средств, которые могут проследовать в 

единицу времени через сечение дороги 
- количество пассажиров, перевозимых на данном участке в единицу времени. 
- количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу 

времени. 
- количество тонн грузов , перевозимых на данном участке в единицу времени. 
17. Своевременность перевозки пассажиров это: 
- безопасность для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды 
- в соответствии с объявленным расписанием по времени движения транспортных 

средств, 
- удобства пребывания пассажиров на транспортном средстве в соответствии с ус-

тановленными нормами и требованиями 
- совокупность 
18. Какие объекты являются источником вредных выбросов в атмосферу на желез-

ных дорогах? 
- нанесение лакокрасочных покрытий, сварка деталей 
-  газорезные работы, гальванические операции 
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- вентиляционные установки 
- котельные, шпалопропиточные заводы 
19. Определите основные виды транспортных услуг: 
- пассажирские перевозки 
- качество транспортной услуги 
- транспортное экспедирование 
- грузовые перевозки 
20. Определите, отчего зависит пропускная и провозная способности автомобиль-

ных дорог: 
- габаритов сети дорог 
- ширины дорог 
- качеством дорожного покрытия 
- глубиной фарватера 
21. Какой вид транспорт считается самым дешевым? 
- водный 
- трубопроводный 
- воздушный 
- автомобильный 
22. На сколько видов классифицируются пути сообщения?: 
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
23. Какие услуги, как субъект рынка, продает транспорт? 
- перевозка грузов 
- перевозка пассажиров 
- перевозка грузов и пассажиров 
- продажа перевозимого товара 
24. Укажите важнейшие показатели, отражающие национальные и региональные 

объемы транспортной работы? 
- транспортоемкость 
- пассажирооборот 
- транспортная подвижность населения 
- грузооборот 
25. Какие грузы определяют основной грузооборот на каждом виде транспорта?: 
- генеральные (массовые) 
- специальные 
- наливные 
- насыпные 
26. Доставка груза в сжатые сроки: 
- доставка «от двери к двери» 
- экспресс-доставка 
- спец. доставка 
- доставка «от порога до порога» 
27. Каким показателем оценивается неравномерность грузовых перевозок? 
- скоростью доставки 
- коэффициентом неравномерности 
- объемом перевозок 
- количеством поездок 
28. Людской поток, следующий в определенном направлении между пунктом за-

рождения и погашения – это: 
- пассажиропоток 
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- парадное шествие 
- толпа 
- пассажирооборот 
29. Какой показатель работы на ж/д транспорте считается самым важным? 
- пассажирооборот 
- оборот вагона 
- грузооборот 
- транспортоемкость 
30. Морские суда по акватории эксплуатации классифицируются на: 
- 2 группы 
- 3 группы 
- 4 группы 
- 5 группы 
31. Согласно международной конвенции по охране человеческой жизни, пассажир-

ским признается судно, имеющее на борту: 
- менее 12 пассажиров 
- экипаж судна 
- более 12 пассажиров 
- спасательные шлюпки 
32. Базой для взимания портовых сборов служит: 
- весовая вместимость судна 
- пассажирская вместимость 
- стоимость билета 
- лоцманский сбор 
33. Пассажирооборот это: 
- количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на опре-

деленные расстояния. Измеряется в тонно-километрах 
- количество транспортной работы по обслуживанию пассажиров. Измеряется в 

пассажиро-километрах 
- число пассажиров, перевезенных в единицу времени 
- число тонн перевозимой продукции в единицу времени 
34. Объем перевозок грузов это: 
- количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на опре-

деленные расстояния. Измеряется в тонно-километрах 
- количество транспортной работы по обслуживанию. Измеряется в пассажиро-

километрах 
- число пассажиров, перевезенных в единицу времени 
- число тонн перевозимой продукции в единицу времени 
35. Пропускная способность дороги это: 
- максимальное количество транспортных средств, которые могут 
проследовать в единицу времени через сечение дороги 
- количество пассажиров, перевозимых на данном участке в единицу времени 
- количество тонн грузов (пассажиров), перевозимых на данном участке в единицу 

времени 
- количество тонн грузов , перевозимых на данном участке в единицу времени 
36. Комфортность перевозки пассажиров это: 
- безопасность для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды 
- в соответствии с объявленным расписанием по времени движения транспортных 

средств 
- удобства пребывания пассажиров на транспортном средстве в соответствии с ус-

тановленными нормами и требованиями 
- совокупность 
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37. Определите вид транспорта, который является основным загрязнителем атмо-
сферы: 

- железнодорожный 
- авиационный 
- автомобильный 
- водный 
38. Определите факторы, влияющие на направление, объемы, структуру и сроки 

осуществления перевозок: 
- сложившийся торговый товарообмен готовой продукцией между экономическими 

регионами 
- климатические и сезонные условия доставки грузов 
- хозяйственное освоение новых территорий, природных ресурсов 
- развитие специализации и кооперации производственных связей между предпри-

ятиями 
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Приложение 3 
 

Вопросы к экзамену  
 
1. Какие виды транспорта входят в ТСР. 
2. Понятие логистики на транспорте. 
3. Область применения ж/дорожного транспорта. Достоинства и недостатки.  
4. Основополагающие принципы логистики при решении транспортных задач 

(принцип общей ответственности; активной и пассивной адаптации; безопасности; эконо-
мии ресурса потребителей; эффективности). 

5. Подвижной состав ж/д транспорта (локомотивы, вагоны).  
6. Понятие транспортной экспедиции в мультимодальных системах транспорти-

ровки. 
7. Автомобильный транспорт, область применения. Достоинства и недостатки. 
8. Интегральный (универсальный) транспортный оператор. 
9. Внутренний (речной) транспорт. Достоинства и недостатки. Существующие ка-

налы на территории России. 
10. Трейлерные перевозки грузов Подвижной состав ж/дорожного транспорта (ло-

комотивы, вагоны).  
11. Морской транспорт. Достоинства и недостатки. 
12. Контрейлерные (перевозка машин с грузом на ж/д платформах, паромах) пере-

возки грузов. 
13. Воздушный транспорт. Достоинства и недостатки. 
14. Роудрейлерные (комбинированные ходовые части системы) перевозки грузов. 
15. Трубопроводный транспорт. Достоинства и недостатки. 
16. Системы плавания «река-море». 
17. Технология работы на ж/дорожном транспорте. 
18. Ролкерные системы или система «ро-ро» (горизонтальные погрузка-выгрузка 

судов). 
19. Технология работы на автомобильном транспорте. 
20. Лихтеровозные перевозки. 
21. Технология работы автомобильного транспорта при пассажирских перевозках. 
22. Контейнерные и пакетные системы перевозки грузов (морские, ж/д, авиация).                                        
23. Технология работы речного транспорта. 
24. Понятие транспортного коридора в междугородних перевозках. 
25. Технология работы морского транспорта. 
26. Основные системы навигации и контроля на транспорте. 
27. Мультимодальные (смешанные) системы транспортировки грузов. 
28. Законодательные документы в области мультимодальных систем 

транспортировки. 
29. Интермодальные (бесперегрузочные) системы перевозки грузов. 
30. Страхование как метод обеспечения защиты от рисков. 
31. Научные проблемы железнодорожного транспорта. 
32. Классификация автомобильных дорог и их устройство. 
33. Научные проблемы автомобильного транспорта. 
34. Экономика и транспортные системы Северо-Западного региона. 
35. Научные проблемы воздушного транспорта. 
36. Классификация автомобилей. 
37.  Научные проблемы трубопроводного транспорта. 
38. Основные технические характеристики автомобилей. 
39. Научные проблемы внутреннего (речного) водного транспорта. 
40. Устройство ленточного конвейера. 
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41. Научные проблемы морского транспорта. 
42. Устройство железнодорожного вагона. 
43. Научные проблемы городского транспорта. 
44. Грузоподъемные устройства, применяемые в пунктах перегрузки грузов. 
45. Экономика и транспортные системы Уральского региона. 
46. Экологические проблемы, возникающие при эксплуатации автомобильного 

транспорта и пути их решения. 
47. Промышленный транспорт, его виды и область применения. 
48. Экономика и транспортные системы Дальневосточного региона. 
49. Виды сообщений. 
50. Значение транспорта России в размещении производства и формирования меж-

районных экономических связей в стране. Показать на карте России различные экономи-
ческие районы России. 

51. Экономическое районирование России. Основные принципы районирования. 
Показать на карте России различные экономические районы. 
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Лабораторная работа № 10  

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Цель работы: ознакомиться с областью применения воздушного 

транспорта, воздушными судами. Технологией перевозок. 

 

Воздушный транспорт, будучи универсальным, используется 

преимущественно для перевозки пассажиров на средние и дальние 

расстояния и отдельных видов грузов. На долю воздушного транс-

порта приходится примерно 40 % объема пассажирских перевозок в 

междугородном сообщении. 

Объем грузов, перевозимых воздушным транспортом, незначи-

тельный. Номенклатура грузов ограничена: ценные грузы (например, 

произведения искусства, антиквариат, драгоценные металлы и камни, 

пушнина и др.); грузы, требующие срочной доставки, в том числе  

скоропортящиеся; гуманитарная помощь; медикаменты; почта; про-

довольственные и промышленные товары для удаленных регионов; 

грузы для чрезвычайных ситуаций. 

В последнее время воздушный транспорт применяется для дос-

тавки грузов в контейнерах, а так же тяжеловесных одиночных грузов 

без их разборки. Размещение контейнерных терминальных комплек-

сов приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Размещение контейнерных терминальных комплексов (КТК)  

по территории России 
 

 
К специфическим сферам деятельности воздушного транспорта 

следует отнести монтаж строительных высотных сооружений, маги-

стральных, газо- и нефтепроводов, линий электропередач; инспекцию 

дорожного движения; сельскохозяйственные работы (полив, внесение 

удобрений, распыление пестицидов для борьбы с сорняками, преду-

борочное удаление листьев хлопчатника, аэросев трав, риса и др.); 

пожаротушение, особенно лесных массивов; связь с удаленными и 

труднодоступными районами; скорая медицинская помощь, в том 

числе переброска специалистов узкого медицинского профиля в экс-

тренных случаях при их отсутствии или нехватке в данной местности; 

перевозка почты; обслуживание полярных районов; геологоразведка; 
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аэрофотосъемка; разведка залежей нефти; ледовая разведка и про-

водка судов в районах Крайнего Севера и Северного морского пути; 

доставка рабочих к морским нефтяным промыслам при вахтовом ме-

тоде работы и др. 

В настоящее время в России функционирует около 400 авиа-

компаний и 845 аэропортов, 63 из которых имеют федеральное зна-

чение, 49 — международное. Мелким авиакомпаниям, насчитываю-

щим 5—10 самолетов, трудно конкурировать с большими компания-

ми. 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоин-

ства воздушного транспорта: 

– высокая скорость доставки пассажиров и грузов; маневрен-

ность и оперативность, особенно при организации новых маршрутов; 

– возможность быстрой передислокации подвижного состава при 

изменении пассажиропотоков, в том числе из-за аварий на других 

видах транспорта; 

– большая беспосадочность перелетов (около 10000 км);  

– кратчайший путь следования; 

– экономия общественного времени благодаря ускорению дос-

тавки; неограниченные провозные возможности (сегодня они ограни-

чены лишь мощностью аэродрома); 

– относительно небольшие капитальнее вложения (на 1 км воз-

душного пути примерно в 30 раз меньше, чем на 1 км ж. д. пути). 

Относительные недостатки воздушного транспорта:  
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– высокая себестоимость перевозок, поэтому авиационный 

транспорт не является грузовым; 

– зависимость от погодно-климатических условий.  

Высокая скорость самолетов позволяет преодолевать, например, 

расстояние от Москвы до Владивостока за 8 – 9 ч на основных типах 

самолетов и за 4 ч — на сверхзвуковых (по железной дороге это рас-

стояние преодолевается за 7 – 8 сут). 

Технология работы воздушного транспорта имеет свои особен-

ности. Движение осуществляется: 

– строго по расписанию, что связано со сложностью организации 

взлета-посадки на аэродромном поле; 

– по системе выделения каждой единице подвижного состава 

своего коридора движения, зависящего, прежде всего, от скорости и 

грузоподъемности самолета. 

Коридор движения — это расчетная высота полета и система 

координат в продольной и горизонтальной плоскостях полета. Сис-

тема коридоров позволяет рассредоточить воздушные суда в воздухе 

для исключения возможности их столкновения. Летательные аппа-

раты оборудуются соответствующими системами измерения и под-

держания высоты полета.  

Проблемы и тенденции развития воздушного транспорта мно-

гогранны. Главная проблема — повышение скорости движения (на 

сегодняшний день достигнута скорость 2500 км/ч). Важно создание 

самолетов повышенной пассажировместимости (так называемых аэ-

робусов) и грузоподъемности, особенно для дальних маршрутов (на-
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пример, Ил-86 вмещает до 350 человек, а Боинги — до 530 человек; 

грузовые самолеты максимально поднимают 250 т (Ан-225 «Мрия»). В 

целях сокращения площади аэропортов требуется создание самолетов 

короткого и вертикального взлета-посадки для гражданской авиации 

(они существуют в военной авиации с 1969 г.). Повышение прочности 

взлетно-посадочных полос остается также большой проблемой из-за 

значительных нагрузок и температур. Самолет Ан-22 может работать 

на грунтовых дорогах, но не всегда. Создание самолетов со средствами 

автоматики, обеспечивающими взлет-посадку в любую погоду в раз-

личных условиях видимости (так называемых всепогодных), позволит 

расширить конкурентные возможности воздушного транспорта и 

повысить качество обслуживания пассажиров. Требуется повышение 

топливной экономичности в связи с увеличением массы и скорости. 

Решение этой проблемы позволит не повышать тариф на перевозки. 

Основные типы самолетов гражданской авиации летают со ско-

ростью 900—1100 км/ч на дальних расстояниях и до 500 — 700 км/ч — 

на средних. Перенос больших скоростей из военной авиации в граж-

данскую осложняется из-за высокой стоимости и перегрузок, которые 

испытывает человек при больших скоростях (военные летчики про-

ходят специальную подготовку). 

Вертолеты способны делать то, что не под силу обычному са-

молету: вертикально взлетать и приземляться, висеть неподвижно в 

воздухе и разворачиваться на месте, перемещаться вперед—назад, 

влево—вправо. Подъемную силу создает один или несколько винтов 

на вертикальной оси. Главный агрегат вертолетов — несущий винт. 
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Для тяжеловесных крупногабаритных грузов есть проекты (в ча-

стности, в США) гибридного дирижабля с вертикальной тягой несу-

щих винтов — гелиостата грузоподъемностью 250 т. Германия наме-

ревается осуществить проект дирижабля грузоподъемностью 160 т, 

Россия — 200 т при максимальной скорости 170 км/ч и дальности 

полетов около 15 тыс. км. 

Эксплуатируемые за рубежом дирижабли грузоподъемностью   

16 и 24 т развивают скорость 100—125 км/ч. Дирижабль, разрабо-

танный в Японии и имеющий пассажировместимость 100 человек и 

скорость 148 км/ч, дает прибыль 16 млн долл. в год. 

С помощью дирижаблей можно решить важный, особенно для 

нашей страны, экологический вопрос сохранения лесных массивов, 

так как от протаскивания волоком автомобильными тягачами или 

тракторами заготовленных бревен или оборудования для буровых 

остается «мертвая зона» земли шириной 50 — 70 м, на которой рас-

тительный покров может восстановиться только через 10–15 лет. 

Дирижабли относятся к группе воздухоплавательных аппаратов, 

т. е. аппаратов легче воздуха. Преимущества дирижаблей для грузо-

вых перевозок бесспорны, особенно при доставке крупногабаритных 

тяжеловесных грузов и при патрулировании, монтаже, поиске и др. 

действиях, требующих продолжительного нахождения в воздухе на 

одном месте (рис. 2). Например, в нашей стране дирижабли приме-

нялись для отслеживания путей миграции оленей в Якутии. Прави-

тельство Конго закупило российский пятиместный пилотируемый 
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дирижабль для опыления пестицидами зараженных малярией терри-

торий.  

 
Рис. 2. Дирижабль 

 

Применение дирижаблей для труднодоступных мест Сибири и 

Дальнего Востока позволит отказаться от наземной техники, про-

стаивающей 7 — 9 мес в году из-за сложных условий эксплуатации в 

зимний период. По некоторым расчетам перевозка нефти дири-

жаблями в отдельных случаях может быть выгоднее, чем транс-

портировка по трубопроводам (особенно в арктических районах, а 

также районах с небольшим объемом добычи, где прокладка трубо-

провода затруднена). 

Габаритные размеры, грузоподъемность и внешний вид для 

различных типов самолетов  приведены ниже. 

Ан-12. Максимальная коммерческая загрузка 20 т. 
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Ан-24. Максимальная коммерческая загрузка 5,5 т. 

 

Ан-26. Максимальная коммерческая загрузка 5,5 т.  

 

Ту-134/134А. Максимальная коммерческая загрузка 8600 кг. 

 

Ту-154Б. Максимальная коммерческая загрузка 18000 кг. 
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Як-40К. Максимальная масса моногруза 200 кг. 

 

 

Як-42. Максимальная коммерческая загрузка 14,5 т. 

 

Ил-76. Максимальная коммерческая загрузка 48 т. 

 

ИЛ-62. Максимальная коммерческая загрузка 5 т. 
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ИЛ-86. Максимальная коммерческая загрузка 15 т. 

ИЛ-96-300.  Коммерческая загрузка 40 т. 

Airbus A310. Максимальная коммерческая загрузка 7 т. 

Airbus A319-100 (A319). Ммаксимальная коммерческая загрузка 

3021 кг. 

Airbus A320-200 (A320). Максимальная коммерческая загрузка 

1497 кг. 
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Переднее отделение: максимальная коммерческая загрузка      

10,2 м3, 2269 кг. 

Заднее отделение: максимальная коммерческая загрузка 15,5 м3, 

3462 кг.  

 

ДС-10-40Ф является широкофюзеляжным дальнемагистральным 

пассажирским самолетом, способным перевозить 74 т груза. 
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Прейскурант на услуги грузового комплекса 

для грузоотправителей и грузополучателей 

 

Прейскурант на услуги грузового комплекса для грузоотправи-

телей и грузополучателей можно посмотреть по следующим адресам: 

http://www.svx.aero/ru/preyskurant_1 

аэропорт КОЛЬЦОВО -> Партнерам -> Грузоперевозки -> Грузовой... 

http://okaero.ru/mobile/index.php?Id=1 калькулятор расчета грузопере-

возок из Москвы по всем регионам России. 

http://dl-trans.ru/calculator/ Калькулятор перевозок, расчет стоимости 

аренды грузового транспорта ... 

http://alkorexpress.ru/service/air/- Авиаперевозки.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Укажите область применения воздушного транспорта. 

2. Перечислите достоинства и недостатки воздушного транспорта. 

3. Дайте классификацию воздушного транспорта. 

4. Поясните, как создается подъемная сила крыла самолета? 

5. Поясните, за счет чего создается подъемная сила дирижабля, воздуш-

ного шара? 

6. Укажите, чем обусловлено применение воздушного транспорта для 

контейнерных перевозок. 

7. Поясните, что такое транспортный коридор? 

8. Укажите отличия аэропорта от аэродрома. 
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Лабораторная работа № 11 

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Цель работы: ознакомиться с трубопроводным транспортом, 

основными магистральными нефтепроводами и газопроводами. 

 

Трубопроводный транспорт развился за последние 50 лет в связи с 

изменением топливно-энергетического баланса: доля угля, древесины 

и торфа снизилась с 80 до 22 %, доля нефти и газа, наоборот, увели-

чилась до 78 %. Особенно высокими темпами идет рост добычи и 

потребления природного газа. По тепловому эквиваленту себестои-

мость добычи газа в 13 раз ниже угольной и в 3 раза ниже нефтяной. 

Производительность труда при добыче газа в 25 раз выше, чем при 

добыче угля, и в 3 раза выше, чем при добыче нефти. 

Трубопроводный транспорт отличается от остальных видов 

транспорта тем, что он не соответствует полностью понятию «транс-

порт», так как подвижной состав и специально приспособленные под 

него пути сообщения в этом виде транспорта совмещены в одно по-

нятие «трубопровод». 

Техническое оснащение: трубопроводный транспорт представ-

ляет собой трубопровод из сварных, как правило, стальных труб раз-

личного диаметра с антикоррозийным покрытием и насосных станций, 

расположенных на трубопроводе через каждые 100—140 км и рабо-

тающих в автоматическом режиме. При перекачке газа на трубопро-

воде также устанавливают через каждые 200 км компрессорные 
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станции для сжатия (сжижения) газа, что повышает производитель-

ность перекачки. 

К устройствам трубопроводного транспорта относятся также 

линейные узлы для соединения и разъединения параллельных или 

пересекающихся магистралей и перекрытия отдельных участков, в том 

числе при ремонте или авариях. В комплекс технического оснащения 

входят также средства связи для передачи информации, обеспечи-

вающей функционирование всей системы, и сооружения для измене-

ния физического состояния нефти или газа, например для поддержа-

ния определенного уровня температуры, очистки газа и т. д. 

Ввиду того что основные месторождения нефти и газа в России 

находятся в районах Севера и Сибири, роль трубопроводного транс-

порта для доставки этих грузов неоценима: по трубопроводам транс-

портируется около 95 % сырой нефти, весь природный газ и более 2/3 

добываемого топлива. Трубопроводный транспорт характеризуется 

самыми высокими темпами развития. Это относится, прежде всего, к 

развитию газопроводной сети. 

Доля трубопроводного транспорта в общем объеме перевозок 

постоянно растет (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем перевозок и грузооборота 

 

Показатель 1998 г. 2000 г. 2010 г. (прогноз) 

Объем перевозок, млн т 
Грузооборот, млрд т·км 

777,7 
1873,2 

920,0 
2123,0 

1050,0 
2395,0 
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Расширение сети трубопроводов вызвано, в том числе, необ-

ходимостью снятия перевозки нефти и нефтепродуктов с желез-

нодорожного, речного и автомобильного транспорта. Грузонапря-

женность нефтепроводов составляет 7,3 млн т·км/км, а железной до-

роги — примерно 16,0 млн т·км/км. Естественно, необходимо рас-

ширение сети газопроводов как единственного экологически безо-

пасного и экономически целесообразного способа транспортировки 

газа. 

Главными трубопроводами России являются:  

– крупнейший нефтепровод мира «Дружба» от Самары до стран 

Восточной Европы длиной 5116 км для снабжения нефтью Германии, 

Польши, Венгрии, Чехии и Словакии (3445 км нефтепровода нахо-

дится на территории нашей страны); 

– трансконтинентальный газопровод Уренгой — Помары — 

Ужгород длиной 4450 км; 

– нефтепровод «Транссибирский» по маршруту Туймазы — Ир-

кутск длиной 3700 км; 

– нефтепровод «Союз» от Оренбурга до западной границы нашей 

страны протяженностью 2750 км; 

– нефтепровод Ямбург — западная граница длиной 4605 км для 

продажи нефти в Германию, Францию, Австрию, Швейцарию и др. 

страны; 

– нефтепровод Мангышлак — Поволжье — Украина длиной  

2500 км. Строятся новые трубопроводные нитки Западная Сибирь — 

Центр, Ямал — Запад и др. 
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Проектируется трубопровод в обход Украины через Польшу в 

западные страны. 

Основные технико-эксплуатационные особенности и достоин-

ства трубопроводного транспорта: 

– трубопровод может быть проложен на земле, под водой, на 

болотистых местах и участках вечной мерзлоты на специальных 

подпорках и т. п.; 

– объемы перекачки не ограничены; 

– полная сохранность качества и количества грузов благодаря 

герметизации труб и станций; 

– отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду; 

автоматизация операций по сливу, наливу (начально-конечные опе-

рации) и перекачке; 

– самая низкая себестоимость и самая высокая производитель-

ность труда, что связано не в последнюю очередь с небольшим коли-

чеством людей, необходимых для выполнения перекачки; 

– незначительная зависимость от климатических условий, что 

делает процесс перекачки непрерывным; 

– меньшие, чем в другие виды транспорта, капиталовложения; 

более короткий путь по сравнению с водными видами транспорта; 

– эффективность работы на любых расстояниях перевозки и др. 

Относительные недостатки трубопроводного транспорта:  

– неуниверсальность, так как перевозятся грузы ограниченной 

номенклатуры, преимущественно жидкие и газообразные; 
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– возможность утечки жидкости или газа (экологическая проб-

лема). 

Технология работы трубопроводного транспорта характеризует-

ся непрерывностью перекачки грузов. Для повышения производи-

тельности трубопровода, а иногда и просто для осуществления пере-

качки (например, особо вязких сортов той же нефти), возникает тех-

нологическая необходимость изменения физико-химических свойств 

грузов, так как температурный режим, или вязкость, либо другие 

особенности при их добыче могут отрицательно влиять на произво-

дительность. Поэтому в отдельных случаях необходимо осуществлять 

подогрев или понижение температуры, обезвоживание, смешение, 

дегазацию (разложение отравляющих веществ, выделяемых химиче-

скими соединениями, до нетоксичных продуктов) и др. действия. 

Например, сорт парафинистой нефти подогревается до 50 °С, раз-

личные газы требуют разной температуры для сжижения (бутан 

сжижается при -48 °С, пропан — при -45 °С, а аммиак — при -33 °С). 

Проблемы и тенденции развития трубопроводного транспорта:  

– повышение пропускной способности трубопроводов за счет 

увеличения давления и диаметра труб или строительства вторых ли-

ний;  

– увеличение мощности насосных станций;  

– создание прочных, дешевых и тонкостенных труб; 

 – защита трубы от внутренней и внешней коррозии, что связано с 

особенностями металла, агрессивностью среды, и в том числе с блу-

ждающими токами, характерными для городов; 
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– поиск материалов, снижающих или исключающих коррозию;  

– защита груза от турбулентности, уменьшающей скорость дви-

жения, а, следовательно, и производительность; 

– укладка труб в местах залегания нефти и газа, особенно в усло-

виях вечной мерзлоты; 

– замена металла для строительства труб; 

– изменение способа спайки и сварки швов для повышения без-

опасности; 

– быстрый поиск неисправностей в трубопроводе;  

– расширение номенклатуры перевозимых жидких не нефтяных и 

твердых грузов и др.  

Классификация трубопроводного транспорта представлена на 

рис. 31. 

 

Рис. 3. Классификация трубопроводного транспорта 
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Карты важнейших нефтепроводов и газопроводов приведены на 

рис. 4 и 5, а их технические характеристики – в табл. 2 и 3.  

Таблица 2 

Крупнейшие нефтепроводы ОАО "АК «Транснефть» 
 и других компаний в России 

 

Нефтепровод 
Диаметр, 

мм 
Длина, 

мм 
Год 

постройки 

Туймазы — Омск — Новосибирск— Красно-
ярск — Иркутск 

720 3662 1959 –1964 

«Дружба» (первая: нитка) 529 –1020 5500 1962 –1964 
«Дружба» (вторая нитка) 529 –720 4500 1966 
Усть-Балык — Омск 1020 964 1967 
Узенъ — Гурьев — Куйбышев 1020 1750 1971 
Уса — Ухта – Ярославль — Москва 720 .1853 1975 
Устъ-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск 1220 2119 1978 
Александровское — Анжеро- Судженск — 
Красноярск — Иркутск 

1220 1766 1978 

Куйбышев — Тихорецк — Новороссийск 1220 1522 1979 
Нижневартовск — Курган — Куйбышев 1220 2150 1976 
Сургут— Горький — Полоцк 1020 3250 1979 –1981 
Холмогоры — Клин 1220 2430 1985 
Тенгиз – Новороссийск (КТК) 720 1580 2001 
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Рис. 4. Важнейшие нефтепроводы 
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Рис. 5. Карта газопровода 
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Таблица 3 
Характеристики магистральных газопроводов России 

 

Название системы 
 

Число 
ниток 

Протяжен-
ность трас-

сы, км 

Диаметр, 
мм 

Давле-
ние, 
МПа 

Проектная произ-
водительность га-

зопровода, 
млрд. м3/ год 

Уренгой-Надым I, II 213/118 1420 7,5 30/32,5 
I, II 575 1220 5,5 14,5 

Надым-Пунга 
 III, IV, 

V 
568 1420 7,5 31 

Пунга-Вуктыл-Ухта I 589 1220 5,5 14 
 II 572 1420 7,5 29 

Пунга-Ухта-Грязовец  1517 1420 7,5 29 
I 1380 1220 5,5 10 
II 1335 1220 5,5 18 

 
Ухта-Торжок 

 III 1340 1420 7,5 29 
Грязовец-Торжок  392 1220 5,5 14,5 

Грязовец-С.-Петербург  616 1020 5,5 9,3 
С.-Петербург-Выборг  162 820 5,5 5 
Грязовец-Московская 

область 
 508 1220 5,5 15 

Уренгой-Петровск  3000 1420 7,5 32 
Уренгой-Новопсков  3609 1420 7,5 32 
Уренгой-Ужгород  4465 1420 7,5 32 

I 3211 1420 7,5 32,4 
Уренгой-Центр 

II 3035 1420 7,5 32,4 
Комсомольск- Сургут 

-Челябинск 
I 
 

1780 
 

1420 
 

7,5 
 

36 
 

Уреггой-Сургут- 
Челябинск 

II 2331 
 

1420 
 

7,5 
 

36 
 

I 3146 1420 7,5 32,5 
Ямбург-Елец 

II 3146 1420 7,5 32 
Ямбург-Западная гра-

ница 
 
 

4366 
 

1420 
 

7,5 
 

32 
 

I 2946 1420 7,5 32,5 
Ямбург-Тула 

II 2146 1420 7,5 32,5 
Ямбург-Поволжье  2730 1420 7,5 32,5 
Парабель-Кузбасс  1172 1020 5,5 9 

Оренбург-Новопсков  1356 1220 5,5 14,5 
Оренбург-Западная 
граница («Союз») 

 
 

2677 
 

1420 
 

7,5 
 

28 
 

25 
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Окончание табл. 3

Название системы 
 

Число 
ниток 

Протя-
женность 

трассы, км 
Диаметр, мм 

Давле-
ние, 
МПа 

Проектная про-
изводительность 

газопровода, 
млрд. м3/ год 

I 3086 1020 5,5 10,5 
II 2592 1220 5,5 14,5 
III 2609 1220 5,5 14,3 

Средняя Азия – Центр 
 
 
 IV 2644 1420/1220 7,5/5,5 35/29,5 

 
При закладке трубопроводов по дну Байкальского и Черного 

морей давление в трубопроводах достигает 20 МПа. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Укажите область применения трубопроводного транспорта. 

2. Приведите классификацию трубопроводного транспорта. 

3. Назовите основные узлы трубопроводного транспорта. 

4. Укажите основные достоинства и недостатки трубопроводного транс-

порта. 

5. Поясните технологию работы трубопроводного транспорта. 

6. Укажите основные направления развития трубопроводного транспорта. 
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Лабораторная работа № 4 

 
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Цель работы: ознакомиться с устройством автодорог, искусст-

венными сооружениями и допускаемыми нагрузками на полотно до-

роги. 

  
Классификация и основные транспортно-эксплуатационные   

показатели автомобильных дорог 

 
Автомобильная транспортная сеть представляет собой ком-

плекс автомобильных дорог, автотранспортных средств и специали-

зированных предприятий. 

Каждый из элементов этой транспортной сети является слож-

ной структурой. Так, автомобильные дороги включают в свой состав 

сами дороги, сооружения, мосты, трубы, переправы, здания линей-

но-эксплуатационной службы и автотранспортные сооружения, зе-

леные насаждения, снегозащитные и путевые ограждения, укрепи-

тельные устройства, дорожные знаки и указатели. 

В настоящее время автотранспортная сеть России включает в 

себя более 531 тыс. км автомобильных дорог общего пользования. К 

автомобильным дорогам общего пользования относятся внегород-

ские автомобильные дороги, которые являются государственной 

собственностью Российской Федерации и подразделяются на дороги 

следующих видов: 
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• дороги общего пользования, являющиеся федеральной собст-

венностью; 

• федеральные дороги; 

• дороги субъектов Российской Федерации, относящиеся соот-

ветственно к собственности субъектов Российской Федерации. 

Помимо дорог общего пользования автомобильные дороги, 

расположенные в Российской Федерации, классифицируются по 

принадлежности на ведомственные и частные автомобильные доро-

ги. К ведомственным и частным автомобильным дорогам относятся 

дороги предприятий, объединений, учреждений и организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, предпринимателей и их объеди-

нений и др. организаций, используемые ими для своих техно-

логических, ведомственных или частных нужд. 

Число автомобилей, проходящих по дороге через данное сече-

ние в единицу времени (сутки, час), называется интенсивностью 

движения. Она не является постоянной по всей длине дороги, в те-

чение года и суток, поэтому для расчетов используют среднегодо-

вую суточную интенсивность. Автомобильные дороги в зависимости 

от интенсивности движения и значения их в общей дорожной сети 

России делятся Строительными нормами и правилами              

(СНиП 2.05.02.85.) на пять категорий (табл. 1). 

Для каждой категории дороги установлены определенные тех-

нические нормативы, на основе которых ведется проектирование 

всех конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений с 

учетом обеспечения безопасности движения и охраны окружающей 

среды. 
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Таблица 1 
Категории автомобильных дорог 

 
Расчетная интенсивность  

движения, авт/сут. 
Ка-
те-
го-
рия 
до-

роги 

приведенная 
к легковому 
автомобилю 

в транспортных 
единицах 

 
Народнохозяйственное  

и административное значение  
автомобильных дорог 

 
 

I-а Св. 14 000 Св. 7000 Магистральные автомобильные дороги об-
щегосударственного значения (в том числе 
для международного сообщения) 

I-6 
II 

Св. 14 000 
Св. 6000  
до 14 000 

Св. 7000  
Св. 3000  
до 7000 

Автомобильные дороги общегосударст-
венного (не отнесенные к I-а категории), 
республиканского, областного (краевого) 
значения 

III 
 

Св. 2000  
до 6000 

Св. 1000  
до 3000 

Автомобильные дороги общегосударст-
венного, республиканского, областного 
(краевого) значения (не отнесенные к I-б и 
II категориям), дороги местного значения 

 IV Св. 200  
до 2000 

Св 100  
до 1000 

Автомобильные дороги республиканского, 
областного (краевого) и местного значения 
(не отнесенные к I-б, II и III категориям) 

V До 200 До 100 Автомобильные дороги местного значения 
(кроме отнесенных к III и IV категориям) 

 
Примечание. Коэффициент приведения машин (Кт)  к легковому автомо-

билю: грузовик грузоподъемностью до 2 т – Кт = 1,5; до 6 т – Кт = 2; до 8 т –  
Кт = 2,5;  до 14 т – Кт = 3,0;  свыше 14 т – Кт = 3,5. Автопоезда грузоподъемно-
стью до 12 т  – Кт = 3,5; до 20 т– Кт = 4,5; до 30 т  – Кт = 5,0; свыше 30 т –       
Кт = 6.  

 
Основными транспортно-эксплуатационными показателями ав-

томобильных дорог являются: 

•  расчетная скорость движения автомобилей; 

•  расчетная нагрузка; 

•  габариты мостов и тоннелей; 

•  пропускная и провозная способность; 
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•  проезжаемость дороги, а также показатели безопасности дви-

жения. 

Расчетная нагрузка устанавливается для расчетов прочности 

дорожных одежд и инженерных сооружений, а также проверки ус-

тойчивости земляного полотна. Расчетная нагрузка характеризуется 

нагрузкой на ось и массой расчетного автомобиля, находящегося в 

колонне, и обозначается HP или буквой Н с определенной цифрой 

(Н-10, Н-13, Н-30), обозначающей массу автомобиля в тоннах.  

Пропускная способность дороги представляет собой наи-

большее число автомобилей, которые могут пройти по дороге с оп-

ределенной скоростью, V км/ч. 

Для одной полосы дороги 

 

где  –  коэффициент приведения к одной размерности; 

        – длина автомобиля, м; 

         – длина остановочного пути, м; 

         – динамический габарит, м. 

Габарит моста (тоннеля) –  соответствует ширине проезжей 

части в метрах (например, Г– 6). 

Провозная способность дороги – наибольшее количество гру-

за, которое может быть перевезено по дороге за определенный про-

межуток времени (час, сутки, год). 

Проезжаемость дороги определяется числом дней в году, в 

течение которых дорога является проезжей. 

Автомобильная дорога как комплексное сооружение 
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Автомобильная дорога состоит из комплекса сооружений, 

обеспечивающих безопасное движение транспортных средств с рас-

четной скоростью на всем протяжении в течение всего года при лю-

бых погодных условиях. Дорога и дорожные сооружения размеща-

ются в пределах полосы отвода (рис. 1). 

 
Рис. 1. Полоса отвода и ее элементы: 

1 — линия воздушной связи; 2 — снегозащитная полоса; 3 — пешеходная дорожка;  
4 — велосипедная дорожка; 5 — декоративные посадки; 6 — путь для гужевого 

транспорта и тракторов; 7 — проезжая часть для автомобилей;  
8 — обочина; 9 — земляное полотно; 10 — водоотводная канава;  

11 — подземные кабели и трубопроводы 
 

Полосой отвода (дорожной полосой) называется полоса мест-

ности, предназначенная для расположения на ней проезжей части 

для автомобилей, путей для гужевого транспорта и тракторов, обу-

стройства пешеходных и велосипедных дорожек, посадки снегоза-

щитных полос, прокладки различных коммуникаций. 

Проезжая часть располагается на земляном полотне, которое 

сооружают для создания устойчивости проезжей части и сглажива-

ния неровностей рельефа. Воду, притекающую к дороге или сте-

кающую с ее поверхности, отводят системой водоотводных канав и 

лотков в пониженные места. Там, где земляное полотно пересекает 

лощины, овраги, ручьи и реки, воду, притекающую с нагорной сто-

роны, пропускают, устраивая специальные водопропускные соору-

жения в виде труб и мостов. 
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При пересечении автомобильной дороги с другой автомобиль-

ной дорогой или с железной дорогой земляное полотно может быть 

устроено на одном уровне с полотном пересекаемой дороги или в 

разных уровнях. В последнем случае для пропуска движения уст-

раивают тоннели, эстакады и путепроводы. 

Для обслуживания подвижного состава на дорогах создают 

комплексы вспомогательных сооружений: автозаправочные станции 

и станции технического обслуживания. Для отдыха пассажиров и 

автотуристов сооружают мотели, кемпинги, автовокзалы и дорож-

ные гостиницы, а на перегонах между ними — остановочные пунк-

ты, станции, площадки отдыха. 

Содержание и обслуживание автомобильной дороги возложены 

на дорожную службу, которая имеет комплексы линейных сооруже-

ний, размещенных в населенных пунктах вблизи, и, по возможности, 

в середине обслуживаемых участков. 

 
Элементы поперечного и продольного профилей 

автомобильной дороги 

 
Дорожное полотно, как и всякую другую конструкцию, можно 

изобразить на чертежах в трех проекциях: поперечный разрез, план 

и продольный разрез.  

Разрез дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси, назы-

вают поперечным профилем дороги. На поперечном профиле изо-

бражается земляное полотно дороги и все его конструктивные эле-

менты. Как было указано, земляное полотно в зависимости от рель-
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ефа местности устраивается на насыпи (рис. 2, а) или в выемке   

(рис. 2, б). 

 
Рис. 2. Поперечный профиль автомобильной дороги: 

а — в насыпи: 1 —  проезжая часть; 2 — обочина; 3 — ось дороги;  
4 — кромка проезжей части; 5 — бровка земляного полотна;  

6 — откос насыпи; 7 — дно кювета; 8 — внешний откос кювета;  
б — в выемке: 1 — разделительная полоса; 2 — проезжая часть; 3 — обочины;  
 4 — кромка проезжей части; 5 — бровка земляного полотна; 6 — внутренний  

откос; 7 — дно кювета; 8 — внешний откос выемки (стрелки показывают  
наклон покрытия дороги в сторону стока) 

 

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и 

земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их кате-

гории следует принимать по табл. 2. 

Таблица 2 
Параметры поперечного профиля дороги 

 
Категории дорог 

Параметры элементов дорог 
1-а 1-б II III IV V 

Число полос движения 4; 6; 8 4; 6; 8 2 2 2 1 
Ширина полосы движения, м 3,75 3,75 3,75 3,5 3 – 
Ширина проезжей части, м 2x7,5 

2x11,5 
2x15 

2x7,5 
2x11,5 
2x15 

7,5 7 6 4,5 

Ширина обочин, м 3,75 3,75 3,75 2,5 2 1,75 
Наименьшая ширина укреп-
ленной полосы обочины, м 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 – 

 
 
 
 
 

а б 
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Окончание таблицы 2 
Наименьшая ширина раздели-

тельной полосы между разными 
направлениями движения, м 

6 5 – – – – 

Наименьшая ширина укреплен-
ной полосы на разделительной 

полосе, м 

 
1 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Ширина земляного  
полотна, м 

28,5; 
36; 
43,5 

27,5; 35; 
42,5 

15 12 10 8 

 

Графическое изображение проекции трассы дороги на горизон-

тальную плоскость называется планом трассы.   

Криволинейные участки, особенно с малыми радиусами, сни-

жают качество трассы, ухудшают условия движения автомобилей, 

так как усложняется управление автомобилем. При движении по 

кривой возникает центробежная сила, стремящаяся сместить авто-

мобиль во внешнюю сторону кривой. В населенных пунктах, в лесу, 

в выемке не всегда обеспечивается видимость. 

При технико-экономическом обосновании разрешается прини-

мать минимально допустимые радиусы кривых в плане: 

Категория 
дороги 

I II III IV V 

Наименьшие радиу-
сы кривых в плане, м 

1000 600 400 250 125 

  

Продольным профилем дороги называется условное изобра-

жение разреза дороги вертикальной плоскостью, проходящей через 

ее ось. Продольный профиль показывает рельеф поверхности земли 

по оси дороги, грунтовой разрез по оси дороги и размещение искус-

ственных  сооружений. 
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В продольном профиле автомобильная дорога состоит из от-

дельных участков с подъемами или спусками и, реже, из горизон-

тальных участков. 

Крутизна подъема или спуска участка дороги характеризуется 

отношением разности h отметок (превышения) между крайними 

точками полотна дороги А и В к расстоянию l между ними. Эта ве-

личина называется продольным уклоном (рис. 3).  

Продольный уклон i — это тангенс угла наклона проектной ли-

нии к горизонту 

. 

 
Уклон i выражают в процентах (%), умножая на 100, и в про-

милле ‰, умножая на 1000. На продольном профиле условные знаки 

‰ не показываются. Продольный уклон не должен превышать 30 ‰. 

В гористой местности, карьерах продольные уклоны достигают 

до 70–80 ‰, а иногда и до 100 ‰. ± 6 % – означает подъем (спуск) 

дороги на 6 м на длине 100 м. ± 60 % – означает подъем (спуск) до-

роги на 60 м на длине 1000 м. 

Радиусы вертикальных выпуклых и вогнутых кривых назнача-

ют исходя из  расчетных скоростей движения автомобиля: 

Рис. 3. Схема определения продольного уклона 

В 
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Расчетная скорость движения, км/ч 150 120 100 80 60 
Наименьшие радиусы кривых, км: 

– вертикальных выпуклых  
– вертикальных  вогнутых 

 
25 
8 

 
15 
5 

 
10 
3 

 
5 
2 

 
2,5 
1,5 

  

Дорожная одежда 

 
Современные дорожные одежды состоят из нескольких конст-

руктивных слоев: 

– покрытие – верхняя часть дорожной одежды, воспри-

нимающая усилия от колес автотранспортных средств и под-

вергающаяся непосредственному воздействию атмосферных факто-

ров; данная часть дорожной одежды в свою очередь может состоять 

из слоя износа, периодически возобновляемого по мере его истира-

ния, и слоя, определяющего эксплуатационные свойства покрытия; 

– основание – часть дорожной одежды, обеспечивающая со-

вместно с покрытием перераспределение и снижение давления на 

расположенные ниже дополнительные слои или грунт земляного по-

лотна. Основание, как правило, состоит из двух или более прочных 

слоев, из которых верхние часто укреплены вяжущим материалом 

для создания достаточно прочного слоя под покрытием. Для нижних 

слоев можно применять менее прочные и менее морозостойкие ма-

териалы, но при этом водоустойчивые и неразмокаемые; 

 – дополнительные слои основания (морозозащитные, тепло-

изоляционные, дренирующие и др.) – слои между основанием и вер-

хом рабочего слоя земляного полотна, обеспечивающие морозо-
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устойчивость и дренирование дорожной одежды и верхней части 

земляного полотна.  

В зависимости от толщины укладки применяемых материалов 

дорожную одежду можно располагать на земляном полотне по сер-

повидному, полукорытному и корытному профилю (рис. 4). 

 

   

 

Рис. 4. Профили дорожной одежды:  
а  – серповидный; б  – полукорытный; в  – корытный 

 

Асфальто- и цементобетонные покрытия устраивают на доро-

гах I, II, и III категорий. 

Дорожные одежды для дорог IV и V категорий выполняются с 

гравийным, щебеночным покрытием, а также с щебеночным покры-

a б 

в

а 
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тием, обработанным органическими вяжущими веществами (битум, 

гудрон). 

 

Искусственные сооружения на автомобильных дорогах 

 

Автомобильная дорога, проходя по местности, пересекает раз-

личные препятствия: ручьи, овраги, реки, суходолы, горные хребты 

и ущелья, автомобильные и железные дороги. Чтобы провести доро-

гу через эти препятствия, устраивают трубы, мосты, тоннели и др. 

искусственные сооружения.  

Трубы представляют собой простейшие искусственные соору-

жения, укладываемые в тело насыпи так, что дорога над ними не 

прерывается и проезжающие автомобили не испытывают никаких 

изменений в условиях движения. Трубы позволяют пропускать не-

большие объемы воды, и их устраивают при пересечении дорогой 

мелких ручьев или временных водотоков (рис. 5, а). В некоторых 

случаях трубы служат для пропуска под основной дорогой неболь-

ших местных дорог, скотопрогонов, пешеходных проходов.  

Мосты  служат для пересечения крупных и мелких рек, уще-

лий и др. дорог. Мост прерывает земляное полотно дороги, и авто-

мобили проезжают по его конструкции (рис. 5, б). Разновидностями 

мостов являются путепроводы, виадуки и эстакады. Виадук пред-

ставляет собой мост большой высоты и располагается над глубоким 

ущельем, лощиной или оврагом (рис. 5, в). Путепровод служит для 

пропуска автомобилей через другую автомобильную или железную 

дорогу (рис. 5, г). Эстакада возводится вместо насыпи для пропуска 
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дороги на большой длине (рис. 5, д). Эстакады часто сооружают в 

городах на пересечениях улиц или вдоль них, а за городом – на 

сложных пересечениях автомобильных дорог, на болотах и т. п. 

 В равнинной местности дороги пересекают преимущественно 

мелкие водотоки, поэтому преобладающее число искусственных со-

оружений на них составляют трубы и небольшие мосты. Многовод-

ные реки, требующие устройства больших мостов, встречаются 

сравнительно редко. 

Тоннели применяют для проведения дороги сквозь толщу гор-

ного массива или под крупными реками, морскими заливами и про-

ливами, а в городских условиях – для устройства под землей авто-

мобильных проездов или пешеходных переходов (см. рис. 5). 

Много сложных искусственных сооружений требуется на гор-

ных дорогах. Кроме виадуков и тоннелей, здесь нередко устраивают 

галереи (рис. 6, а) для защиты дороги от с 

Рис. 5. Основные виды искусственных сооружений: 
1 – труба; 2 – насыпь дороги; 3 – устой моста; 4 – пролетное  
строение; 5 – тоннель; 6 – парапет; 7– промежуточная опора 

 

а б

в 

г д 
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нежных лавин и камнепадов, а также балконы (рис. 6, б) и 

подпорные стенки, поддерживающие дорогу на крутых склонах. 

 

 
 
 
  
  

 

По величине осевой нагрузки на опорную поверхность автомо-

били делятся на три группы: дорожные автомобили группы А, до-

рожные автомобили группы Б и внедорожные автомобили. 

К группе А относятся автотранспортные средства (АТС), у ко-

торых осевая масса, приходящаяся на наиболее нагруженную ось, 

составляет от 6 т до пределов дорожных ограничений, к группе Б – у 

которых осевая масса, приходящаяся на наиболее нагруженную ось, 

не превышает 6 т. АТС группы А предназначены для эксплуатации 

на дорогах 1, 2 и 3-й категорий, а также на дорогах 4-й категории, 

усиленных под осевую нагрузку 10 т; АТС группы Б – для эксплуа-

тации на дорогах всех категорий. Для трехосных и четырехосных 

автомобилей допускаемые нагрузки на ось зависят от расстояния 

между осями в тележках, табл. 3, 4.  При превышении допускаемых 

осевых нагрузок груз относится к тяжеловесным.  

 

 

 

 

Рис. 6. Искусственные сооружения на горных дорогах:  
а  – галерея; б – балкон; в – виадук 

а б в
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Таблица 3 
Допустимые значения осевых масс двухосных АТС 

и двухосных колесных тележек, при превышении которых 
транспортное средство относится к тяжеловесным первой категории 

 
Осевая масса на каждую ось, не более, т 

Расстояние между осями, м АТС группы А АТС группы Б 

Свыше 2,00 10,0 6,0 
Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7 
Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0 5,5 
Свыше 1,00 до 1,35 включительно 7,0 5,0 
До 1,00 6,0 6,0 

 
Примечания: 1) для контейнеровозов – 9,0 т; 2) допускается увеличение 

осевой массы при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранс-
портных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно до 9,0 т, если 
осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т; 3) для авто-
транспортных средств групп  А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоя-
нием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно  
8,0 т и 5,5 т. 

Та6лица 4 
Допустимые значения осевых масс трехосных тележек, при превышении 

которых АТС относится к тяжеловесным первой категории 
 

Осевая масса на каждую ось, не более, т Расстояние между  
крайними осями тележек, м АТС группы А АТС группы Б 

Свыше 5,00 10,0 6,0 
Свыше 3,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5 
Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0 
Свыше 2,00 до 2,60 включительно 6,5 4,5 
До 2,00 5,5 4,0 

 
Примечание. Данные, приведенные в табл. 4, распространяются на трех-

осные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 
0,4 м расстояния между крайними осями. 

 
 Все автомобили и автопоезда, допускаемые для эксплуатации 

на дорогах общей сети, должны удовлетворять требованиям, огра-

ничивающим их размеры. Согласно ГОСТ 21398-75, высота автомо-

биля с грузом не должна превышать  4 м, а ширина – не более   2,5 м. 
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Для рефлижираторов и изотермических узлов допускается 2,6 м. 

Предельное значение длин одиночных автомобилей и автопоездов 

указано на рис. 7. 

 

 

При превышении размеров, указанных на рис. 7, груз относится 

к крупногабаритным, а также, если груз выступает более 2 м за 

задний борт подвижного состава. 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Укажите категории автомобильных дорог. 

2. Что означает термин «приведенная интенсивность движения 

автомобилей»? 

3. Напишите выражение для определения пропускной способности 

одной полосы дороги. 

4. Поясните, что такое «провозная способность дороги»? 

5. Укажите все элементы полосы отвода под автомобильную дорогу. 

6. Поясните, из каких элементов состоит собственно автомобильная 

дорога. 

Рис. 7. Предельные габаритные размеры автомобилей, м 
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7. Укажите, что понимается под планом трассы дороги поперечным и 

продольным профилем дороги. 

8. Укажите, одинакова ли ширина полосы движения для дорог I и III 

категории. 

9. К какой категории дорог относятся городские дороги? 

10. Что означает продольный уклон дороги 10 %? 

11. Укажите из каких слоев состоит дорожная одежда. 

12. Укажите основные виды искусственных сооружений, применяемых 

на автомобильных дорогах. 

13. Какие группы дорог Вы знаете и по какому параметру они 

разделяются на группы. 

14. Укажите, что понимается под допускаемой осевой массой? 

15. Укажите предельные габаритные размеры одиночных автомобилей и 

автопоездов. 
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Лабораторная работа № 5 
 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Цель работы: ознакомиться с классификацией подвижного со-

става, его техническими характеристиками; изучить конструктивные 

особенности специализированного подвижного состава. 

 
Общие сведения 

 
Подвижным составом автомобильного транспорта называют 

автомобили, автомобильные поезда, прицепы и полуприцепы. Под-

вижной состав служит для выполнения транспортных (перевозка 

грузов, пассажиров и специального оборудования) и нетранспорт-

ных работ (производство различных операций). 

Подвижной состав автомобильного транспорта по назначению 

и проходимости подразделяется на следующие типы (рис. 8). 

  
 

Рис. 8. Типы подвижного состава автомобильного транспорта 
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Подвижной состав общего назначения служит для выполнения 

различных транспортных перевозок, специализированный — только 

определенных транспортных перевозок, а специальный — для вы-

полнения разнообразных нетранспортных работ. 

Автобусы служат для массовой перевозки пассажиров. Автобу-

сами общего назначения являются городские, пригородные и меж-

дугородние. К специализированным относятся санитарные, турис-

тические и школьные автобусы. 

Грузовой подвижной состав служит для перевозки грузов раз-

личных видов. К нему относятся грузовые автомобили, автомобили-

тягачи, автопоезда, прицепы и полуприцепы. 

Грузовые автомобили могут быть общего назначения, специа-

лизированными и специальными. 

Грузовые автомобили общего назначения предназначены для 

перевозки всех видов грузов, кроме жидких (без тары). Они имеют 

грузовые кузова в виде бортовых платформ. 

Специализированные грузовые автомобили служат для пере-

возки грузов только определенных видов. Они имеют приспособ-

ленные для таких перевозок кузова и оборудуются специальными 

устройствами и приспособлениями для погрузки и разгрузки. К спе-

циализированным относятся автомобили-самосвалы, цистерны, фур-

гоны, рефрижераторы, самопогрузчики. 

Специальные грузовые автомобили предназначены для выпол-

нения разнообразных нетранспортных работ и операций (мусоро-

уборочные, снегоуборочные, поливочные и др.).  
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Автопоезда позволяют увеличивать производительность под-

вижного состава и снижать себестоимость перевозок. Так, в одина-

ковых условиях эксплуатации себестоимость перевозок автопоездом 

на 25... 30 % ниже, а производительность в среднем в 1,5 раза выше, 

чем у одиночного автомобиля. 

Автопоезда состоят из автомобилей-тягачей, прицепов и полу-

прицепов. Автопоезда разделяются на прицепные, седельные и рос-

пуски. 

Прицепной автопоезд состоит из грузового автомобиля и одно-

го или нескольких прицепов. Седельный автопоезд (рис. 9) состоит 

из седельного автомобиля-тягача и полуприцепа, передняя часть ко-

торого закреплена на тягаче. 

 
 
Автопоезд-роспуск состоит из грузового автомобиля и прице-

па- роспуска, оборудованного опорными балками (кониками) для 

крепления длинномерных грузов (леса, труб, сортового металла и 

др.), рис. 10 а, б. 

 
 
 

Рис. 9. Седельный автопоезд 



 24 
 

Рис. 10. Прицепы-роспуски для перевозки длинномерных грузов: 
а – одноосный; б –  двухосный 

 

 
Прицепной подвижной состав (рис. 11) включает в себя прице-

пы и полуприцепы, которые, как и автомобили, могут быть общего 

назначения, специализированными и специальными. Кроме того, 

прицепы могут быть легковыми и грузовыми.  

Различие между грузовыми прицепами и полуприцепами со-

стоит в том, что прицепы соединяются с автомобилем-тягачом тяго-

во-сцепным устройством типа крюк-петля или шкворень-петля, а 

полуприцепы — опорным седельно-сцепным устройством. 

 

 

  
 

a 

б 
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Конструкции прицепов и полуприцепов очень разнообразны. 

Они могут быть одно-, двух- и многоосными в зависимости от вида 

перевозимых грузов. Кроме того, прицепы и полуприцепы могут 

быть с активным или без активного привода. Прицепы и полуприце-

пы с активным приводом имеют ведущие колеса, к которым подво-

дятся мощность и момент от двигателя автомобиля-тягача. Прицепы 

и полуприцепы без активного привода не имеют ведущих колес. 

Проходимость подвижного состава (способность двигаться по 

плохим дорогам и вне дорог) различна в зависимости от его типа и 

назначения. 

Автомобили повышенной проходимости предназначены глав-

ным образом для сельской местности. Их можно эксплуатировать 

как на грунтовых дорогах, так и на дорогах с твердым покрытием. 

Их колесные формулы 4x4, если у автомобиля два моста и оба веду-

щие, и 6x4, если у автомобиля три моста, из которых средний и зад-

ний — ведущие. 

Рис. 11. Прицепной подвижной состав:  
а — грузовой прицеп; б — легковой прицеп; в — полуприцеп 

а б 

в 
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Автомобили высокой проходимости способны преодолевать 

рвы, ямы и подобные препятствия. Это автомобили со всеми веду-

щими мостами, число которых три и более. Колесная формула авто-

мобилей высокой проходимости 6x6 и 8x8. 

 
Маркировка и техническая характеристика 

подвижного состава 

 
Автомобили в зависимости от типа и назначения подразделя-

ются на классы, в соответствии с которыми и маркируются. Каждая 

модель автомобиля имеет свое обозначение. 

Базовой называется модель автомобиля, на основе которой вы-

пускаются ее модификации. Это основная модель автомобиля, вы-

пускаемая большими партиями. 

Базовой модели автомобиля присваивается четырехзначный 

цифровой индекс, в котором первые две цифры обозначают класс, а 

две последующие — модель автомобиля. Перед цифровым индексом 

ставится буквенное обозначение завода-изготовителя. 

Модификацией называется модель автомобиля, отличающаяся 

от базовой некоторыми показателями (конструктивными и экс-

плуатационными), удовлетворяющими определенным требованиям 

и условиям эксплуатации. Например, модификации могут отли-

чаться от базовой модели применяемым двигателем, кузовом, отдел-

кой салона и др. 

Модификации имеют пятизначный цифровой индекс, в кото-

ром пятая цифра обозначает номер модификации базовой модели. 
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Легковые автомобили подразделяют на пять классов в зависи-

мости от рабочего объема цилиндров (литража) двигателя: 

Класс Литраж, л Индекс 
Особо малый До 1,2 11 

Малый 1,2... 1,8 21 
Средний 1,8...3,0 31 
Большой Свыше 3,5 41 
Высший Не регламентируется 41 

   

Рассмотрим маркировку некоторых легковых автомобилей, на-

пример ВАЗ-2105 и BA3-21053. Буквы ВАЗ обозначают Волжский 

автомобильный завод, цифры 21 — легковой автомобиль малого 

класса, цифры 05 — модель пятая (базовая), цифра 3 — третья мо-

дификация. 

Автобусы подразделяются также на пять классов в зависимости 

от их длины: 

Класс Длина, м Индекс 
Особо малый До 5,0 22 

Малый 6,0...7,5 32 
Средний 8,0...9,5 42 
Большой 10,5...12,0 52 
Высший Свыше 16,5 62 

 

В маркировке ЛиАЗ-5256 буквы ЛиАЗ обозначают Ликинский 

автобусный завод, автобус большого класса, пятьдесят шестая базо-

вая модель. 

Грузовые автомобили подразделяются на семь классов в зави-

симости от их полной массы: первый класс (до 1,2 т), второй     

(1,2...2 т), третий (2...8 т), четвертый (8...14 т), пятый (14...20 т), шес-

той (20...40 т) и седьмой (свыше 40 т). Полная масса – масса снаря-

женного автомобиля с грузом. 
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У грузовых автомобилей первая цифра индекса обозначает 

класс автомобиля по полной массе, вторая цифра показывает тип 

грузового автомобиля  (3 — бортовой, 4 — тягач, 5 — самосвал,         

6 — цистерна, 7 — фургон, 9 — специальный). Третья и четвертая 

цифры — номер модели автомобиля, а пятая — номер модификации. 

Например, ЗИЛ-4331 означает — автомобильный завод им. Лиха-

чева, грузовой автомобиль массой 8...14 т, бортовой, тридцать пер-

вая модель. 

Прицепы и полуприцепы маркируются четырехзначным циф-

ровым индексом, перед которым ставится буквенное обозначение 

завода-изготовителя. Для различных моделей прицепов (полу-

прицепов) даются следующие две первые цифры индекса из че-

тырех: легковые — 81 (91), грузовые бортовые — 83 (93), само-

свальные — 85 (95), цистерны — 86 (96), фургоны — 87 (97) и спе-

циальные — 89 (99). 

Две вторые цифры индекса из четырех для прицепов и полу-

прицепов присваиваются в зависимости от их полной массы, в соот-

ветствии с которой прицепы и полуприцепы подразделяют на пять 

групп: 

Группа Полная масса, т Индекс 
Первая До 4,0 1... 24 
Вторая 4...10 25...49 
Третья 10...16 50...69 

Четвертая 16...24 70... 84 
Пятая Свыше 24 85 ...99 
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Маркировка прицепа-тяжеловоза ЧМЗАП-8390 означает Челя-

бинский машиностроительный завод автомобильных прицепов, при-

цеп грузовой полной массой свыше 24 т. 

Классификация основных категорий механических транспорт-

ных средств и их прицепов/полуприцепов в соответствии со Свод-

ной резолюцией по конструкции транспортных средств (Resolution 

d'ensemble sur la construction des vehicules (R.E.3)) приведена в     

табл. 5. 

Таблица 5 
Классификация основных категорий транспортных средств 

 
Категория  L — механические транспортные средства, имеющие ме-

нее четырех колес (мотоциклы, мопеды и т. п.) 
Обозначение 

категории Число колес Рабочий объем 
двигателя, см3 

Максимальная 
скорость, км/ч 

1 2  3 4 
L1 2  Не более 50 Не более 50 
L2 3 То же То же 
L3 2 Более 50 Более 50 
1 2 3 4 
L4 3(асимметричные) То же То же 
L5 3 

(симметричные) 
То же То же 

Категория  М — механические транспортные средства, имеющие  
не менее четырех колес для перевозки пассажиров 

 (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) 
Обозначение 
 категории 

Число мест для сидения 
(кроме места водителя) 

Максимальная масса, 
т 

М1 Не более 8 – 
М2 Более 8 Не более 5 
М3 То же Более 5 

Категория  N — механические транспортные средства, имеющие  
не менее четырех колес для перевозки грузов (грузовые автомобили) 

Обозначение категории Максимальная масса, т 
N1 Не более 3,5 
N2 Более 3,5, но не более 12 
N3 Более 12 
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Окончание таблицы 5 

Категория  О — прицепы/полуприцепы для перевозки грузов 
Обозначение категории Максимальная масса, т 

O1 Не более 0,75 
O2 Не более 3,5 (кроме О1) 
O3 Более 3,5, но не более 10 
O4 Более 10 

  
Техническая характеристика подвижного состава является 

его визитной карточкой. В ней в первую очередь указывают пара-

метры, описывающие автомобиль в целом, а затем – двигатель, 

трансмиссию, подвеску, тормозные механизмы, шины и кузов. 

В технической характеристике указываются класс автомобиля, 

число мест (включая водителя), колесная формула, собственная и 

полная массы, габаритные размеры (длина, ширина, высота), база 

автомобиля, колея передних и задних колес, наименьший дорожный 

просвет, наименьший радиус поворота, максимальная скорость ав-

томобиля, время разгона автомобиля с места, тормозной путь, кон-

трольный расход топлива, тип двигателя, его рабочий объем, макси-

мальная (номинальная) мощность, максимальный крутящий момент, 

передаточные числа коробки передач, раздаточной коробки и глав-

ной передачи, тип передней и задней подвески, тип передних и зад-

них тормозных механизмов, тип кузова. 

 

Специализированный подвижной состав 

 

Специализированным подвижным составом называются авто-

мобильные транспортные средства, предназначенные для перевозки 
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определенных видов грузов или оборудованные специальными по-

грузочно-разгрузочными устройствами. 

На рис. 12  представлена автоцистерна-заправщик. Цистерна 3 

выполнена из малоуглеродистой стали, имеет эллиптическое сече-

ние и расположена горизонтально. На крышке заливной горловины 

цистерны размещены наливной люк с противовзрывным устройст-

вом-фильтром, дыхательный клапан для связи с окружающим воз-

духом и смотровой люк. Цистерна оборудована центробежным на-

сосом 9, фильтром тонкой очистки 8 и кабиной управления 5. Насос 

приводится от коробки отбора мощности 11 при помощи карданной 

передачи 10. В кабине управления размещены пульт управления (на-

сосом, двигателем, вентилями) и контрольно-измерительные прибо-

ры 6. По бокам цистерны расположены ящики, в которых находятся 

всасывающий и раздаточный рукава, инструмент и запасные части. 

Огнетушители размещены в кабине водителя и сзади по обеим сто-

ронам. 

Цистерны для перевозки жидких пищевых продуктов (питье-

вой воды, молока, кваса, пива, вина, спирта, фруктовых соков и т. д.) 

изготовляют из нержавеющей стали, алюминиевых сплавов или пла-

стмасс. Они имеют круглое, эллиптическое или прямоугольное се-

чения. Металлические цистерны оснащают термоизоляцией. Для на-

полнения цистерн жидкостью и ее слива применяю вакуумные уст-

ройства, которые используют вакуум во впускном трубопроводе 

двигателя автомобиля, а также автономные и стационарные насосы.  
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Цистерны для перевозки молока (рис. 13, а, б) используют для 

доставки молока с заготовительных пунктов на молочные заводы и 

комбинаты. Эти цистерны обычно состоят из двух или трех отдель-

ных резервуаров (секций), заключенных в общем кожухе.  

 

Рис. 12. Автоцистерна-заправщик: 
а — общий вид; б — схема;  

1 – автомобиль; 2 – двигатель; 3 – цистерна; 4 – трубопровод;  
5 – кабина управления; 6 – контрольно-измерительные приборы;  
7 – рама; 8 – фильтр тонкой очистки; 9 – центробежный насос;  

10 – карданная передача; 11 – коробка отбора мощности;  
12 – глушитель 

а 

б
а 
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Рис. 13. Цистерны для перевозки молока: 

 а – автомобиль-цистерна; б – прицеп-цистерна;  
в – схема цистерны и оборудования;  

1 – впускной трубопровод двигателя; 2, 8 и 16 – краны; 3, 5 и 12 соответственно 
обратный, предохранительный и дыхательный клапаны; 4  пеноуловитель;  
6 – манометр; 7, 15 – трубопроводы; 9 – сигнализатор; 10 – алюминиевый 

 резервуар; 11 – пенопластовая термоизоляция; 13 – горловина; 14 – поплавок 
 

Цистерна для перевозки молока (рис. 13, в) состоит из двух от-

дельных алюминиевых резервуаров 10, которые закрыты общим 

стальным кожухом с пенопластовой термоизоляцией 11. Это обеспе-

чивает транспортировку молока при температуре окружающего воз-

духа +30 °С с повышением температуры внутри резервуаров не бо-

лее чем на 2 °С в течение 10 ч. У каждого резервуара сверху имеют-

ся герметически закрывающаяся горловина 13 и дыхательный кла-
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пан 12 для сообщения с окружающим воздухом. Внизу расположены 

краны 16 для слива молока через трубопровод 15, а внутри резер-

вуаров находятся поплавки 14 электрической и звуковой сигнализа-

ции 9. Наполнение резервуаров молоком происходит поочередно. 

Для этого используется вакуум во впускном трубопроводе 1 двига-

теля автомобиля, который с помощью трубопровода 7 и крана 2 со-

единен с резервуаром. На трубопроводе установлены пеноуловитель 

4 с предохранительным клапаном 5 и манометром 6, обратный кла-

пан 3 и краны 8 резервуаров. Пеноуловитель исключает попадание 

молока и молочной пены в двигатель, а обратный клапан — паров  

бензина в резервуары. Мановакуумметр контролирует разрежение в 

резервуарах цистерны, а предохранительный клапан предотвращает 

деформацию резервуаров при чрезмерном разрежении во впускном 

трубопроводе двигателя автомобиля. 

При наполнении каждого резервуара цистерны молоком и дос-

тижении предельного уровня поплавок выключает подачу топлива в 

цилиндры двигателя и включает сигнализацию. Для пуска двигателя 

автомобиля необходимо отключить звуковую сигнализацию напол-

ненного молоком резервуара. Слив молока из резервуаров цистерны 

осуществляется самотеком. Аналогичную конструкцию имеют цис-

терны для транспортировки других жидких пищевых продуктов.  

Цистерны для перевозки цемента (рис. 14, а) обычно имеют 

цилиндрическую форму, пневматическую разгрузку и устанавли-

ваются на подвижном составе с некоторым горизонтальным накло-

ном назад (на угол 7...9°). 
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Рис. 14. Цистерна для перевозки цемента: 
а — полуприцеп-цистерна; б — схема цистерны; 

1 – компрессор; 2 – влагомаслоотделитель; 3, 11 – трубопроводы; 
 4 – вентиль; 5, 9 – обратные клапаны; 6 – воздухораспределитель;  

7 – предохранительный клапан; 8 – манометр; 10  – аэроднище;  
12 – разгрузочный патрубок; 13 – форсунка; 14 – люк;  

15 – пористая ткань; 16 – металлическая сетка 
 

На рис.14, б представлены схема цистерны для транспорти-

ровки цемента и ее оборудование.  

Загрузка цистерны цементом осуществляется из бункера по 

тканевому рукаву через люк 14, имеющий герметичную крышку. 

При разгрузке цистерны сжатый воздух подается из компрессора 1, 

который приводится от двигателя автомобиля. Воздух проходит че-

рез влагомаслоотделитель 2 к воздухораспределителю 6, оборудо-

б

а 
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ванному манометром 8 и предохранительным клапаном 7, который 

отрегулирован на давление 0,25 МПа. Из воздухораспределителя 

сжатый воздух по трубопроводам 3 и 11 поступает к аэроднищу 10 и 

разгрузочному патрубку 12. К аэроднищу сжатый воздух проходит 

через обратный клапан 5, а к разгрузочному патрубку он поступает 

через обратный клапан 9. Обратные клапаны служат для предотвра-

щения попадания цемента в трубопроводы системы разгрузки. 

Аэроднище цистерны состоит из нескольких слоев пористой 

ткани 15, которые размещены над металлической сеткой 16. Через 

аэроднище сжатый воздух проходит вверх и насыщает нижние слои 

цемента. Слои цемента перемещаются в разгрузочный патрубок 12, 

куда также подается сжатый воздух. В разгрузочном патрубке сжа-

тый воздух захватывает цемент и через форсунки 13 поступает с ним 

в разгрузочный шланг. В трубопроводе 3 и разгрузочном патрубке 

установлены вентили 4, которые служат для управлении процессом 

разгрузки цистерны. 

Цистерны для перевозки цемента могут быть использованы 

также для транспортировки гипса и химических удобрений. 

Цистерны для перевозки муки предназначены для доставки му-

ки от мельниц на хлебозаводы и хлебокомбинаты. Они отличаются 

но конструкции от цистерн для перевозки других сыпучих грузов, 

так как мука обладает пониженной текучестью из-за малой ее плот-

ности (0,55 т/м3). При разгрузке цистерн для перевозки муки приме-

няется аэрационно-пневматический способ. 
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На рис. 15, а представлен полуприцеп-цистерна для перевозки 

муки. Его грузоподъемность 7 т, вместимость 12,8 м3, время загруз-

ки 25... 30 мин, время разгрузки 25... 35 мин. Дальность подачи муки 

при разгрузке до 30 м, а высота подачи до 15 м. На полуприцепе ус-

тановлены вертикально два резервуара 2 (рис. 15, б) целиндрическо-

конической формы и компрессор с приводом от электродвигателя, 

питание которого осуществляется от внешней сети. Загрузка резер-

Рис. 15. Цистерны для перевозки муки: 
а — полуприцеп-муковоз; б — схема цистерны; 

1 — люк;  2 — резервуар; 3 — трубопровод;  
4 — аэрирующее устройство; 5 — конус 
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вуаров мукой осуществляется сверху через люки 1. При разгрузке 

муки сжатый воздух от компрессора проходит через масловлагоот-

делители и фильтр, а затем поступает в резервуар 2 по трем каналам 

— в верхнюю сферическую часть, под аэрирующее устройство 4 

(пористую перегородку) в нижнюю часть резервуара и к разгрузоч-

ному наконечнику. Аэрированная мука под действием собственной 

массы и давления воздуха поступает в конус 5 трубопровода 3 и за-

тем с помощью поддува в разгрузочный шланг. Резервуары обору-

дованы горизонтальной площадкой и лестницей, которые предна-

значены для доступа к верхним загрузочным люкам.  

Узкоспециализированные фургоны (рис. 16 , а) предназначены 

для перевозки промышленных и продовольственных товаров в 

yпаковке и без упаковки, требующих специальных устройств и при-

способлений для их укладки и закрепления при транспортировке 

(мебель, готовое платье, ткани, головные уборы, почта, хлебобулоч-

ные изделия и др.). Кроме того, они служат для перевозки 

paзличных домашних животных, скота и птицы. 

Изотермические фургоны (рис. 16, б) и рефрижераторы         

(рис. 16, в) предназначены для перевозки скоропортящихся грузов 

— пищевых продуктов (мяса, колбасы, рыбы, молока, сметаны, сы-

ра, масла, творога, овощей, фруктов и т. д.). Изотермические фурго-

ны обеспечивают поддержание определенного температурного ре-

жима внутри грузового помещения за счет применения термоизоля-

ционного кузова, а рефрижераторы — поддержание определенной 
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температуры внутри термоизолированного кузова с помощью раз-

личных источников временного и постоянного охлаждения. 

 

 

 

Источники временного охлаждения поддерживают заданную 

температуру в течение ограниченного времени, а источник постоян-

Рис. 9. Фургоны:  
а – узкоспециализированный; б — изотермический;  в — рефрижератор 
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ного охлаждения, представляющий собой холодильные установки, 

— в течение длительного времени. 

Панелевозы служат для перевозки плоских крупногабаритных 

панелей. Они представляют собой полуприцепы с одно- или двухос-

ной тележкой. Грузоподъемность их составляет 11...19 т. Погрузоч-

ная высота 0,6...0,9 м. Панели перевозят на панелевозах в вертикаль-

ном или близком к нему положении. Длина перевозимых панелей до 

10 м, ширина 2,5...3,5 м, толщина 0,3 м, а собственная масса одной 

панели может достигать 8 т. Наиболее широко применяются фер-

менные полуприцепы-панелевозы — хребтовые и кассетные. 

Хребтовые полуприцепы-панелевозы (рис. 17, а) имеют цен-

трально расположенную ферму трапециевидного поперечного сече-

ния. Панели на них устанавливают под углом 8...12° к вертикали. 

Хребтовые полуприцепы-панелевозы имеют небольшую собствен-

ную массу и высокую жесткость конструкции. Они обеспечивают 

простоту крепления панелей в транспортном положении и в про-

цессе погрузки, а также удобство погрузочно-разгрузочных работ, 

при которых не требуется подъема панелей на большую высоту. Од-

нако хребтовые полуприцепы-панелевозы не обеспечивают необхо-

димой защиты панелей от механических повреждений и попадания 

грязи в процессе перевозки.  

Кассетные полуприцепы-панелевозы (рис. 17, б) имеют две бо-

ковые плоские несущие фермы. Панели на них устанавливают вер-

тикально внутри кассеты. Они обеспечивают лучшую, чем хреб-

товые панелевозы, защиту панелей от механических воздействий и 
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грязи при транспортировке. Форма кассеты (грузовой платформы) 

позволяет перевозить железобетонные изделия широкой но-

менклатуры. Однако кассетные полуприцепы-панелевозы имеют по-

вышенную металлоемкость конструкции и, следовательно, большую 

собственную массу, более сложное крепление панелей в кассете, а 

также худшую приспособленность к  погрузочно-разгрузочным ра-

ботам. С целью повышения маневренности полуприцепы-

панелевозы оборудуют специальными устройствами для управления 

их колесами. Для сохранения перевозимых грузов металлические 

части их ферм, соприкасающиеся с панелями, покрывают резиновы-

ми или деревянными прокладками. 

 

Рис. 17. Полуприцепы-панелевозы: а — хребтовый; б — кассетный 
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Плитовозы (рис. 18, а) служат для перевозки плит перекрытий 

различной длины. Они могут также перевозить почти все строитель-

ные железобетонные изделия, кроме стенных панелей, ферм и объ-

емных элементов. Плитовозы представляют собой высоко рамные 

полуприцепы с одно- или двухосными тележками. Они имеют раз-

движную раму, длина которой может быть увеличена до 4 м, не 

имеют бортов и оборудованы откидными стойками. Их грузоподъ-

емность 12...22 т. Погрузочная высота 1,6...1,8 м. Плиты на полу-

прицепах-плитовозах перевозят в горизонтальном положении. Дли-

на перевозимых плит до 12 м, а ширина — до 3 м. 

 

Рис. 11. Полуприцепы: а — плитовоз; 6 — сантехкабиновоз 
 

Сантехкабиновозы (рис. 18, б) предназначены для перевозки 

железобетонных и асбестоцементных санитарно-технических кабин. 

Они могут перевозить и объемные элементы жилых здании и соору-

жений (шахты лифтов, железобетонные колодцы, блоки и др.). Сан-

а 

б 
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техкабиновозы можно использовать также для транспортировки 

плит, колонн, балок, ригелей и др. изделий, которые по своим раз-

мерам и общей массе не превышают размер грузовой платформы и 

грузоподъемности сантехкабиновоза. Сантехкабиновозы представ-

ляют собой низкорамные кассетные одно- и двухосные полуприце-

пы грузоподъемностью 8...12 т. Погрузочная высота 0,8...1 м. Сани-

тарно-технические  кабины  на  полуприцепах-сантехкабиново- 

зах транспортируют в вертикальном положении. 

Автопоезда-тяжеловозы служат для перевозки неделимых 

крупногабаритных, негабаритных и тяжеловесных грузов. К этим 

грузам относятся трансформаторы, атомные реакторы, различные 

строительные подвижные дорожные землеройные машины, вагоны, 

машины и оборудование промышленных объектов, узлы и агрегаты 

современных прессов, корпусов судов, блоков обжиговых печей, не-

делимые строительные блоки и конструкции. Масса таких грузов со-

ставляет от 30...50 до 200 т и более, а их габаритные размеры дости-

гают 40...50 м по длине, 5...7 м по ширине и 4...6 м по высоте. Неде-

лимые крупногабаритные и тяжеловесные грузы перевозят с заво-

дов-изготовителей к местам строительства или монтажа промыш-

ленного оборудования. При транспортировке таких грузов исполь-

зуют прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. 

По грузоподъемности прицепы-тяжеловозы подразделяются на 

три группы: грузоподъемностью до 30 т, от 30 до 100 т и свыше     
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100 т. Полуприцепы-тяжеловозы обычно имеют грузоподъемность 

до 60 т. 

Первая группа прицепов-тяжеловозов по своим габаритным 

размерам и весовым параметрам незначительно отличается от обыч-

ных прицепов и не требует специальных автомобилей-тягачей. Вто-

рая группа прицепов-тяжеловозов характеризуется увеличенными 

габаритными размерами, повышенными полной массой и осевыми 

нагрузками, увеличенным числом осей и колес. Третья группа при-

цепов-тяжеловозов отличается особо большой грузоподъемностью и 

служит для перевозки сверхтяжелых грузов. Для второй и третьей 

групп требуется один или несколько специальных автомобилей-

тягачей. 

На рис. 19 представлены прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. 

Выпускаемые в нашей стране прицепы-тяжеловозы имеют грузо-

подъемность от 40 до 300 т, а полуприцепы — от 25 до 52 т. Погру-

зочная высота прицепов 0,5...1,2 м, а полуприцепов 1,2...1,4 м. Число 

осей прицепов от 3 до 12, а полуприцепов oт 2 до 3. Общее число 

колес прицепов 12...96, а полуприцепов 8...12.  
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Рис. 19. Полуприцеп и прицепы-тяжеловозы грузоподъемностью: 
а — 52 т; б — 120 т; в — 300 т  

 
Автомобили-самопогрузчики со стреловыми кранами служат 

для перевозки универсальных автомобильных контейнеров. Они мо-

гут погружать и разгружать тарные грузы как на своей платформе, 

так и на платформах рядом расположенных автотранспортных 

средств. Они представляют собой бортовые автомобили, оборудо-

ванные гидравлическими кранами, которые складываются в транс-

портном положении (рис. 20). Конструкции кранов и их гидравли-

ческих приводов аналогичны и отличаются только размерами узлов. 

Краны поворотные, консольного типа, устанавливаются на раме ав-

томобиля между кабиной и грузовым кузовом. Грузоподъемность 

кранов составляет 0,5...1,5 т. Время погрузки или разгрузки одного 

контейнера не превышает 1...1,5 мин. 
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Рис. 20. Автомобиль-самопогрузчик со стреловым краном 
 

Автомобили-самопогрузчики с грузовыми бортами обеспечи-

вай и погрузку и разгрузку штучных или затаренных грузов массой 

одного места от 100 до 1000 кг (рис.21). Грузоподъемными бортами 

обычно оборудуют бортовые автомобили и автомобили-фургоны, 

грузоподъемность которых более 2,5 т. Грузоподъемным является 

задний борт кузова. Привод этого борта обеспечивает его горизон-

тальное положение при подъеме от уровня земли до уровня пола ку-

зова, и наоборот — при опускании. В транспортном положении гру-

зовой борт закрыт. В тех случаях, когда кузов автомобиля не имеет 

бортов, грузоподъемный борт выполняется в виде съемной горизон-

тальной площадки, размеры которой несколько меньше борта кузова 

автомобиля. Привод грузоподъемного борта может быть механиче-

ским, гидравлическим и комбинированным. Перемещение грузо-

подъемного борта происходит по вертикальным направляющим 
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стойкам или при помощи шарнирного параллелограмма. Грузоподъ-

емность грузоподъемного борта составляет    0,5... 1 т, погрузочная 

высота 1,2...1,4 м, время подъема и опускания груза 7...20 с. Приме-

нение автомобилей-самопогрузчиков с грузоподъемными бортами 

значительно снижает себестоимость перевозок за счет повышения 

их производительности и резкого сокращения потерь времени на 

простои при погрузке и выгрузке. При этом создаются условия для 

лучшей сохранности перевозимых грузов.  

Съемными кузовами могут быть бортовые платформы, само-

свальные кузова, фургоны и цистерны, которые часто оборудуются 

специальными опорными стойками, регулируемыми по высоте. Они 

также оборудованы устройствами и механизмами для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. Съемные кузова закрепляются на 

шасси автомобилей при помощи поворотных фиксирующих уст-

ройств (замков). 

 

Рис. 21. Автомобиль-самопогрузчик с грузовым бортом 
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Полуприцепы-контейнеровозы (рис. 22) служат для перевозки 

универсальных автомобильных и железнодорожных контейнеров, а 

также большегрузных контейнеров. Они используются в основном 

при доставке грузов предприятиям и организациям с желез-

нодорожных станций, из морских портов и аэропортов в местном и 

международном сообщениях. 

 

Полуприцепы-контейнеровозы для перевозки большегрузных 

контейнеров имеют специальные поворотные устройства (замки) для 

фиксации контейнеров на грузовой платформе. Они могут быть обо-

рудованы гидравлическими погрузочно-разгрузочными устрой-

ствами. 

Выпускаемые в нашей стране полуприцепы-контейнеровозы 

имеют грузоподъемность 5...27 т, их погрузочная высота составляет 

0,65... 1,5 м. 

 

 
 

Рис. 22. Полуприцепы-контейнеровозы:  
а — для среднетоннажных контейнеров; б — для большегрузных контейнеров 
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Применение прицепов-контейнеровозов при транспортировке 

грузов является наиболее экономически выгодным, так как зна-

чительно снижаются их простои при погрузочно-разгрузочных рабо-

тах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте классификацию автомобилей по назначению и приведите при-

меры. 

2. Укажите, чем отличаются прицеп от полуприцепа? 

3. Дайте определение автопоезда. 

4. Какие прицепы Вы знаете? 

5. Укажите, что означает колесная формула автомобиля, например 6х4? 

6. Укажите классы легковых, грузовых автомобилей и автобусов. 

7. Укажите классы прицепов и полуприцепов и их маркировку. 

8. Расскажите о европейской классификации транспортных средств. 

9. Укажите основные показатели, входящие в техническую характери-

стику подвижного состава. 

10. Поясните, как производится загрузка цистерны для перевозки моло-

ка. 

11. Расскажите, каким образом разгружаются цистерны для перевозки 

цемента. 
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12. Укажите, каким способом разгружаются цистерны для перевозки му-

ки. 

13. Укажите, какие специальные полуприцепы применяются для пере-

возки строительных конструкций. 

14. Поясните, в чем отличие прицепов и полуприцепов для перевозки 

тяжеловесных грузов от обычных. 

15. Укажите, какие Вы знаете автомобилепогрузчики? 

16. Поясните, что Вы понимаете под съемным кузовом? 
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Лабораторная работа №  6 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАБОТЫ 

ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

  

Для планирования, учета и анализа работы ПС установлена си-

стема технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), позволяющих 

оценивать эффективность использования автомобилей и результаты 

их работы. 

Списочным парком АТО  называется весь подвижной состав, 

числящийся на балансе предприятия: 

Асп = Ат + Ар,                          (6.1) 

где  Ат — число АТС, готовых к эксплуатации; Ар — число АТС, 

требующих ремонта или находящихся в ремонте или техническом 

обслуживании. 

Ат = Аэ + Ап,                                      (6.2) 

где  Аэ — число АТС, находящихся в эксплуатации (на линии);  

Ап — число АТС, находящихся в простое из-за отсутствия работы, 

топлива, водителей и по другим организационным причинам. 

Для учета использования парка за определенный период вре-

мени используют показатель «автомобиле-день» — АД. Например, 

если в течение пяти дней в АТО 20 АТС работали на линии, два АТС 

находились в ремонте и один простаивал, то списочные автомобиле-

дни: 

АДсп = АДэ + АДр + АДп = 20∙5 + 2∙5+ 1∙5= 115. 

Эффективность работы парка ПС удобно оценивать рядом ко-

эффициентов. 



 52 
 

Коэффициент технической готовности определяет долю ис-

правного (готового к эксплуатации) ПС в парке и характеризует тех-

ническое состояние парка АТС: 

 ,                   (6.3) 

где Дт — дни пребывания АТС в готовом для эксплуатации со-

стоянии; Дк — число календарных дней. 

Коэффициент выпуска характеризует долю парка ПС, находя-

щуюся в эксплуатации (на линии), относительно календарного вре-

мени: 

                   (6.4) 

где   Дэ — число дней эксплуатации. 

Коэффициент использования характеризует долю парка ПС, 

находящуюся в эксплуатации (на линии), относительно рабочего 

времени: 

 ,                           (6.5) 

где  Др — число рабочих дней за рассматриваемый календарный пе-

риод. 

В отличие от коэффициента выпуска коэффициент использо-

вания более объективно оценивает эффективность использования 

ПС, так как учитывает режим работы АТО. 

Пробегом называется расстояние, проходимое ПС за опреде-

ленный период времени. Классификация различных видов пробега 

грузового ПС представлена на рис. 23.  
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Рис. 23. Виды пробега грузового подвижного состава 

 

Нулевой побег – это пробег от АТП до первого пункта погрузки 

и после последней разгрузки до АТП. 

Для повышения эффективности эксплуатации ПС необходимо 

стремиться к снижению величины непроизводительного пробега. 

Доля пробега с грузом ( в общем пробеге ПС ( ) оценивается 

коэффициентом использования пробега 

(6.6) 

При расчетах обычно различают коэффициент использования 

пробега за ездку 

,                                      (6.7) 

где    — пробег с грузом за ездку;  — пробег без груза за ездку.  

Коэффициент использования пробега за рабочий день 

,                                (6.8) 

где    — пробег с грузом за рабочий день, км;  — пробег без  гру-

за за рабочий день, км;  — нулевой пробег, км. 

Время пребывания АТС в наряде 

,                                          (6.9) 

Общий пробег 

Пробег с грузом Пробег без груза 

Порожний (холостой) Нулевой 
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где Тм — время работы на маршруте; tн — время на выполнение ну-

левого пробега. 

Средняя продолжительность пребывания АТС в наряде за су-

тки характеризует эффективность использования парка по времени и 

считается как отношение общего количества автомобиле-часов пре-

бывания в наряде за отчетный период к общему количеству автомо-

биле-дней эксплуатации. 

Время работы на маршруте определяется соотношением  

 

(6.10) 

где   — техническая скорость;  — эксплуатационная скоростъ, 

определяется отношением пройденного пути к времени его прохож-

дения с учетом времени на погрузочно-разгрузочные работы; — 

количество ездок, выполняемых ПС за смену.  

На практике приходится на основании заданного времени ра-

боты ПС на маршруте определять возможное количество ездок (обо-

ротов) 

.                                       (6.11) 

При дробном  числе ездок, число ездок округляют до цело-

го числа. 

Производительность труда  характеризуется количеством про-

дукции, производимой в единицу времени. Транспортная продукция 

– это перемещение груза, следовательно, производительность ПС –  

это количество груза, перевозимого в единицу времени. Про-
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изводительность ПС определяют в тоннах – U (или других физи-

ческих единицах измерения массы, объема или количества груза, 

например м3, контейнеры и т. д.) и в тонна-километрах – W. За одну 

ездку эти показатели составят 

; ,                           (6.12) 

где   – класс груза. 

За рабочий день:    ;                      (6.13) 

При определении производительности за рабочий день 

( ) необходимо учитывать дискретный характер выполнения 

транспортной работы, когда она завершается одновременно с завер-

шением ездки, число которых, следовательно, может быть только 

целым. Таким образом, для увеличения объема работы ПС необхо-

димо так изменить эксплуатационные условия (например, время ра-

боты), чтобы добиться увеличения числа ездок. 

Количество АТС, необходимых для выполнения заданного 

объема работ, определяется из соотношения 

                                 (6.14) 

где Q – заданный объем перевозки груза за смену. 

При дробном  производится округление в большую сторону. 

Пример 1. Автомобиль КамАЗ-53212 (qн = 10 т) перевозит груз 

первого класса (γ = 1) на расстояние  = 40 км, при этом  = 40 км,  

 = 10 км, 

, , . Определить производи-

тельность ПС  за смену(U и W). 
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Решение. Определяем время на нулевой пробег 

 

По формуле (6.9) время работы на маршруте 

 

Время одной ездки  

 

Число ездок определяем по формуле (611): 

 

По формулам (6.13) производительность за день: 

 

т∙км. 

  

Пример 2. На 1 января в АТО на балансе состояло 100 автомо-

билей; 5 января прибыло 10 автомобилей, а 24 января списано 5 ав-

томобилей. В течение месяца простои в техническом обслуживании 

и ремонтах составили 200 автомобиле-дней и в прочих еще 50. Оп-

ределить число АДсп, АДэ, АДт, αт, αв. 

Решение. Списочное число автомобиле–дней  

АДсп = 100∙31 + 10(31 – 5) – 5(31 – 24) = 3100 + 260 – 35 = 3325, 

где  31 — число календарных дней в январе. 

Число автомобиле–дней в технически исправном состоянии 

AДт = АДсп – АДр = 3395 – 200 = 3125. 

Число автомобиле–дней в эксплуатации 

АДэ = АДт – АДпроч = 3125 – 50 = 3075. 

Коэффициент технической готовности 
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Коэффициент выпуска 

 

Задание № 1 

Определить производительность и транспортную работу авто-

мобиля за смену при перевозке груза первого класса (γ = 1) 

Но
мер 
ва-
ри-
ан-
та 

Грузо-
подъем-
ность, 

т 

Длина 
ездки с 
грузом, 

, км 

Длина 
ездки 

без гру-
за, 
, км 

Нулевой 
пробег, 

, км 

Техни-
ческая 

ско-
рость, 

Vт ,  км/ч 

Эксплуата-
ционная 
скорость, 
Vэ ,  км/ч 

Время 
в мар-
шруте, 
Тм , ч 

1 10,0 30 30 8 
2 8,0 40 40 6 
3 6,0 35 35 10 
4 5,0 25 25 5 
5 4,0 32 32 7 
6 3,5 45 45 4 
7 2,0 30 30 3 
8 1,5 24 28 9 
9 2,0 18 18 10 

10 2,5 15 15 11 
11 3,0 22 22 12 
12 4,0 17 17 9 
13 12 23 23 6 
14 13 27 27 7 
15 11 25 25 4 

30
 к

м
/ч

 

20
 к

м
/ч

 

8,
0 

ч 

 

Задание № 2 

На 1 марта в АТО состояло А автомобилей. 10 марта прибыло Б 

автомобилей, а 25 марта списали В автомобилей. В течение месяца 

простой в техническом обслуживании составили Г автомобиле–дней 

и в прочих простоях еще Д автомобилей. Определить число , 

, , ,  и  за март месяц. 
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Номер 
варианта 

А Б В Г Д 

1 70 20 5 80 40 
2 90 15 10 75 50 
3 100 20 13 90 55 
4 110 10 12 90 45 
5 120 30 15 100 80 
6 130 10 20 90 75 
7 140 40 25 120 50 
8 150 30 15 120 30 
9 160 20 20 130 20 
10 155 15 10 110 40 
11 150 10 30 100 50 
12 145 15 25 90 70 
13 140 20 15 85 60 
14 135 13 10 90 35 
15 130 12 8 80 30 
 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какой подвижной состав называют списочным? 

2. По какому выражению определяется коэффициент технической го-

товности парка подвижного состава? 

3. Укажите, как определяется коэффициент выпуска машин. 

4. Укажите, в чем отличие коэффициента выпуска от коэффициента ис-

пользования парка машин. 

5. Дайте определение нулевых груженого и порожнего (холостого) про-

бегов. 

6. Напишите выражение для определения коэффициента использования 

пробега. 

7. Дайте определение технической и эксплуатационных скоростей. 
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8. Дайте определение времени в наряде, времени на маршруте и времени 

на нулевой пробег. 

9. Поясните, что понимается под временем оборота на маршруте и как 

определяется число ездок на маршруте. 

10. Напишите выражение для определения производительности и транс-

портной работы за одну ездку и за время в наряде. 

11. Как определяется необходимое количество подвижного состава для 

заданного объема перевозимого груза? 

12. По заданному варианту выполнить задание № 1и 2. 
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Методические указания для выполнения практических работ являются частью ос-
новной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с требова-
ниями  ФГОС СПО третьего поколения. 
 Методические указания по выполнению практических работ адресованы  студен-
там очной и заочной формы обучения. 
 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 
результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность заня-
тия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для за-
крепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и инст-
рукцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок составле-
ния отчета о проделанной работе. 
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Введение  
 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

 Методические указания по дисциплине ОП.05 Технические средства 
(автомобильного транспорта) для выполнения практических работ созданы 
Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовке к практическим работам, 
правильного составления отчетов. 
 Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внима-
тельно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 
уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственны-
ми стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 
учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить 
на вопросы для закрепления теоретического материала.  
 Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответст-
вии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 
приведенной методике. 
 Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 
алгоритму. 
 Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 
для допуска к экзамену по дисциплине ОП.05 Технические средства (автомо-
бильного транспорта), поэтому в случае отсутствия на уроке по любой при-
чине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу 
Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 
 
Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 
решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяс-
нений или указаний.  
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  1. Общее устройство автомобиля 
 

Название практической работы: «Устройство автомобиля» 
 

Учебная цель:   обеспечивать осуществление процесса управления пе-
ревозками на основе логистической компетенции и организовывать рацио-
нальную перевозку грузов. 
 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколе-
ния: 

Студент должен  
уметь:  
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
- рассчитывать основные параметры складов и техническую произво-

дительность погрузочно-разгрузочных машин. 
знать:  
- материально-техническую базу автомобильного транспорта; 
- основные характеристики и принципы работы технических средств 

автомобильного транспорта. 
 

Краткий теоретический материал 
 

Независимо от особенностей конструкции автомобиль состоит из трех 
основных частей: двигателя, кузова, шасси. 

 Двигатель – источник механической энергии, необходимый для дви-
жения автомобиля. В двигателе внутреннего сгорания тепловая энергия, по-
лучаемая при сгорании топлива в его цилиндрах, преобразуется в механиче-
скую работу. 

Кузов – часть автомобиля, предназначенная для размещения груза или 
для размещения водителя и пассажиров. Кузов состоит из кабины и грузовой 
платформы. К нему относят также капот, облицовку и крылья. 

Шасси – опорное устройство, необходимое для передвижения автомо-
биля. В шасси входят все механизмы и агрегаты, предназначенные для пере-
дачи усилия от двигателя на ведущие колеса, а также для управления и пере-
движения автомобиля. Шасси включает в себя: трансмиссию, ходовую часть, 
рулевое управление, тормозную систему.  

Трансмиссия представляет собой совокупность механизмов, пере-
дающих вращающий момент от коленчатого вала двигателя к ведущим коле-
сам, а также изменяющих вращающий момент и частоту вращения ведущих 
колес по величине и направлению. Трансмиссия состоит из: сцепления, ко-
робки передач, карданной передачи, ведущего моста. 

Сцепление необходимо для кратковременного разъединения двигателя 
и трансмиссии при переключении передач и для плавного их соединения при 
трогании с места.  
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Коробка передач предназначена для изменения вращающего момента 
на ведущих колесах, скорости и направления движения автомобиля путем 
ввода в зацепление различных пар шестерен. 

Карданная передача служит для передачи вращения от вала коробки 
передач к ведущему мосту под некоторым углом. 

Ведущий мост состоит из механизмов, с помощью которых происхо-
дит увеличение вращающего момента, и вращение валов передается к веду-
щим колесам под прямым углом. 

Ходовая часть предназначена для передвижения автомобиля. Враща-
тельное движение ведущих колес при их сцеплении с поверхностью грунта 
преобразуется в поступательное движение автомобиля. 

Рулевое управление необходимо для изменения направления движе-
ния автомобиля. 

Тормозная система служит для замедления скорости движения и ос-
тановки автомобиля. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала 

 
1. По каким признакам классифицируются грузовые автомобили? 
2. Какие марки и модификации автомобилей эксплуатируются в на-

шем регионе? 
3. В каких отраслях экономики нашего города, района нашли приме-

нение автомобили большой и особо большой грузоподъемности? 
 

Задание для практического занятия 
                                         

Составить таблицу классификации автомобилей семейства ЗИЛ, Ка-
мАЗ, МАЗ, КрАЗ, ГАЗ, Урал по назначению, грузоподъёмности. 

 
Инструкция по выполнению практической работы 

 
1. Повторить теоретический материал по теме «Общие сведения  об 

устройстве автомобиля». 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Выполнить задание в форме таблицы. 

 
Таблица 

Классификация автомобилей 
 

Марка автомоби-
ля (модельный 

ряд) 

Тип 
двигателя 

Тип трансмиссии Грузоподъёмность Область эксплуа-
тации 
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Порядок выполнения отчета 

 
1. Наименование темы. 
2. Название практической работы. 
3. Учебная цель. 
4. Задания для практического занятия. 
5. Таблица «Классификация автомобилей». 
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2. Основные типы погрузочно-разгрузочных средств 
 

Название практической работы: «Погрузочно-разгрузочные машины» 
 

Учебная цель:   обеспечивать осуществление процесса управления пе-
ревозками на основе логистической компетенции и организовывать рацио-
нальную переработку грузов. 
 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколе-
ния: 

Студент должен  
уметь:  
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
- рассчитывать основные параметры складов и техническую произво-

дительность погрузочно-разгрузочных машин. 
 знать:  
 - материально-техническую базу автомобильного транспорта; 
 - основные характеристики и принципы работы технических средств 

автомобильного транспорта. 
 

Краткий теоретический материал 
 

Производительность экскаватора, м3/ч: 

Wэ = 3600 Vz ŋи /Тц,   

где V – объём ковша экскаватора, м3; z – коэффициент наполнения ковша; ηи 
– коэффициент интенсивности использования экскаватора; Тц – время цикла 
экскаватора, с. 

Производительность за рабочий день, т: 

Wдн = Wэ Тм , 

где Тм – время работы на маршруте, ч. 
Потребное число экскаваторов: 

N = Qсут / Wдн ,  

где  Qсут – суточный объём выемки грунта, м3. 
Время погрузки автомобиля-самосвала, мин: 

tn = qн γс60 / Wэ , 

где qн – грузоподъёмность автомобиля-самосвала, т, 
γс – статический коэффициент использования грузоподъёмности. 

Время ездки: 

рп
т

eг
e 


 t

v

l
t  ,   
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где β – коэффициент использования пробега на маршруте; lег – среднее рас-
стояние ездки с грузом, км; tп-р – время простоя под погрузкой-разгрузкой, ч. 

Потребное число автомобилей-самосвалов: 

нп

e
э 


t

Nt
А  , 

где ηн – коэффициент неравномерности поступления автомобилей под по-
грузку-разгрузку. 

Потребное число зернопогрузчиков: 

Nп1 = Qсут / Wэ Тм.. 

Потребное число автомобилей: 

Аэ = Qсут tе / Тм qн zе γс. 

Время цикла погрузчика, с: 

Тц = tз + tу + 4 h / vг + l /v1 +  l /v2,  

где  tз – время на захват поддона, с; tу – время на укладку поддона в кузов ав-
томобиля, с; h – высота подъёма и опускания груза, м; vг – скорость подъёма 
и опускания груза, м/с; l – длина пути перемещения поддона с грузом, м; v1 – 
скорость перемещения автопогрузчика с грузом, м/с; v2 – скорость переме-
щения автопогрузчика без груза, м/с. 

Дневная производительность автопогрузчика: 

Wэ = 3600 qн ηи / Тц, т/ч, 

где  qн – грузоподъёмность автопогрузчика, т. 
Предельное расстояние рационального использования автомобиля-

самопогрузчика, км: 

lр = (qн2 tо – qн1 tс) vт β / (qн1 – qн2),  

где tо – время простоя под погрузкой и разгрузкой обычного автомобиля, ч;  
tс – время простоя под погрузкой и разгрузкой автомобиля-самопогрузчика, 
ч. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала 
 

1. Для чего предназначены средства малой механизации? 
2. Что относится к средствам малой механизации? 
3. Назовите погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства с двига-

телем. 
4. Назовите основные параметры самоходных кранов. 
5. Назовите отличительные особенности автомобильных кранов. 
6. Назовите отличительные особенности пневмоколёсных и гусенич-

ных кранов. 
7. Перечислите места эксплуатации и назначение мостовых и козловых 

кранов, кранов-штабелеров, стреловых и башенных кранов. 



 10 

8. Дайте краткую характеристику автопогрузчикам. 
9. Назовите особенности конструкции электропогрузчиков, электро-

штабелеров и электротележек. 
 

Задание для практического занятия 
                                         
Решить задачи. 

 
Задача 1. 
Определить потребное число экскаваторов Э 1251Б для выемки грунта 

из котлована и автомобилей-самосвалов КамАЗ-5511 грузоподъёмностью 10 
тонн для их обслуживания, если известно: lег = 4 км, γс = 1, βе = 0,5, время 
разгрузки автомобиля-самосвала составляет 3 минуты, техническая скорость 
составляет 20 км/ч, время цикла экскаватора Э 1251Б Тц = 42 с, объём ковша 
экскаватора v = 1,5 м3, коэффициент интенсивности использования экскава-
тора ηи = 0,8, плотность грунта δ = 1,6 т/м3, время работы экскаватора и авто-
мобилей-самосвалов в течение дня Тм = 10 ч. Ежедневный объём выемки 
грунта Qсут в кубометрах из котлована 5000 м3, коэффициент наполнения 
ковша z = 0,9. Автомобили поступают под погрузку равномерно, ηн = 1. 

Задача 2. 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ при уборке 

зерна осуществляется на току зернопогрузчиками ЗПС-60 производительно-
стью Wэ1 = 60 т/ч, а на элеваторе – автомобилеопрокидывателями типа БУМ-
У4М-2 производительностью 130 т/ч. Зерно перевозят автомобили КамАЗ-
5320 грузоподъёмностью qн = 8 т, γс = 1, Qсут =2600 т, βе = 0,5, vт = 28 км/ч. 
Время работы автомобилей на маршруте Тм = 10 ч, коэффициент неравно-
мерности поступления автомобилей под погрузку и разгрузку ηн = 1,3, длина 
ездки с грузом lег = 14 км. Определить число необходимых зернопогрузчиков, 
автомобилей и автомобилеопрокидывателей. 

 
Задача 3. 
Погрузка пакетированных грузов в рулонах на рубероидном заводе в 

автомобили осуществляется вилочным автопогрузчиком 4020 грузоподъём-
ностью qн = 1 т. Для перевозки используют плоские поддоны размером 1000 
× 1200 мм, номинальная грузоподъёмность которых qн = 1 т. Погрузка осуще-
ствляется с комбинированным перемещением груза при следующих показа-
телях работы автопогрузчика: высота подъёма и опускания груза h = 2,5 м, 
скорость подъёма и опускания груза vг = 16 м/мин. Скорость перемещения 
автопогрузчика с грузом v1 = 10 км/ч, без груза v2 =15 км/ч. Время на захват 
поддона tз = 30 с, а время на укладку поддона в кузов автомобиля tу = 1 мин. 
Длина пути перемещения поддона с грузом l = 50 м. Определить, сколько 
груза может погрузить автопогрузчик в автомобили в течение смены, если 
время его работы Тм = 8 ч, а коэффициент интенсивности работы в течение 
дня ηи = 0,9. 
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Задача 4. 
Определить рациональный тип подвижного состава (по равноценному 

расстоянию) для перевозок минеральной воды (ГАЗ – 331043, qн = 4085 кг, 
или автомобиль-фургон ГЗСА -3751 с грузоподъёмным бортом, qн = 3000 кг). 

Условия перевозок: vт = 25 км/ч, β = 0,5. 
При перевозках на автомобилях ГАЗ – 331043 минеральная вода пере-

возится в ящиках, погрузка и разгрузка осуществляются немеханизирован-
ным способом, tо = 52,5 мин. Погрузка минеральной воды на складе в авто-
мобиль с грузоподъёмным бортом осуществляется в малотоннажных контей-
нерах, разгрузка в магазинах – со снятием контейнеров с автомобиля, tс = 24 
мин. 

 
Инструкция по выполнению практической работы 

 
1. Повторить теоретический материал по разделу  «Основные типы по-

грузочно-разгрузочных средств». 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Решить задачи. 

 
Порядок выполнения отчета 

 
1. Наименование темы. 
2. Название практической работы. 
3. Учебная цель. 
4. Задание для практического занятия. 
5. Дано, решение, ответ. 
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3. Организация погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 
 

Название практической работы: «Элементы погрузочно-разгрузочных 
работ» 

 
Учебная цель:   обеспечивать осуществление процесса управления пе-

ревозками на основе логистической компетенции и организовывать рацио-
нальную переработку грузов. 
 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколе-
ния: 

Студент должен  
уметь:  
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
- рассчитывать основные параметры складов и техническую произво-

дительность погрузочно-разгрузочных машин. 
знать:  
- материально-техническую базу автомобильного транспорта; 
- основные характеристики и принципы работы технических средств 

автомобильного транспорта. 
 

Краткий теоретический материал 
 

Длина фронта погрузки при торцовой расстановке: 

  bbВАL  ат.ф , 

где А – число автомобилей, которое можно установить на пункте по длине 
фронта погрузки и разгрузки; Ва – ширина автомобиля, м, b – расстояние ме-
жду автомобилями, установленными у рампы, м. 

Время оборота автомобиля, ч: 

Tо = lег / βе vт + tп-р , 

где βе – коэффициент использования пробега на маршруте. 
Число постов погрузки: 

,
o

нп
п t

Аt
N


  

где А – число автомобилей, которое можно установить на пункте по длине 
фронта погрузки или разгрузки.  

Сменная выработка одного рабочего до применения тележек с гидрав-
лическим подъёмом вил: 

.
до
вр

смдо
см.р

Н

Т
Q   
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Потребное число рабочих до применения тележек: 

до
до
см.р

до
р

KQ

Q
N  . 

Сменная выработка одного рабочего после применения тележек: 

;
после
вр

смпосле
см.р

Н

Т
Q   

после
после
см.р

после
р

KQ

Q
N  . 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала 
 

1. Назовите основные и вспомогательные операции процесса погрузки 
груза на автомобиль или его выгрузки. 

2. Расскажите о размещении и креплении грузов на подвижном составе. 
3. Охарактеризуйте механизированные, комплексно-

механизированные, автоматизированные и ручные работы при выполнении 
погрузки-разгрузки. 

 
Задания для практического занятия 

                                         
Решить задачи. 

 
Задача 1. 
Автомобиль-фургон ГЗСА -950 грузоподъёмностью 3,2 т с изотермиче-

ским кузовом перевозит яблоки в ящиках. За день автомобиль совершил 4 
ездки. Фактическое время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за 
рабочий день за все 4 ездки составило 300 минут. Способ выполнения погру-
зочно-разгрузочных работ немеханизированный. Определить нормативный и 
сверхнормативный простой автомобиля за рабочий день. 

 
Задача 2. 
На сахарорафинадном заводе после реконструкции территории и уст-

ройства рампы появилась возможность торцовой установки автомобилей на 
посты погрузки. На завод прибывают ежедневно по 7 автомобилей КамАЗ – 
5320 грузоподъёмностью 8 т, оборудованные тентами. Расстояние между ав-
томобилями, установленными у рампы, 2,5 м. Ширина автомобиля 2,5 м. Оп-
ределить длину фронта погрузки на заводе, а также число постов, обеспечи-
вающих бесперебойную работу автомобилей. Коэффициент неравномерности 
прибытия автомобилей под погрузку ηн = 1,2. 
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Показатели работы автомобилей: длина ездки с грузом lег = 10 км; ко-
эффициент использования пробега на маршруте βе = 0,5; vт = 25 км/ч; время 
погрузки автомобиля tп = 24 мин, разгрузки tр = 30 мин. 

 
Задача 3. 
На макаронной фабрике ящики с макаронными изделиями в автомоби-

ли-фургоны ГЗСА – 891 грузоподъёмностью 2 т грузчики грузили вручную. 
Норма времени на 1 т груза составляет 16 минут (коэффициент, учитываю-
щий перевыполнение норм выработки K = 1). После применения ручных те-
лежек грузоподъёмностью 630 кг с гидравлическим подъёмом вил это время 
сократилось в 2 раза, то есть K = 2. Рассчитать, сколько высвободится груз-
чиков, если дневной объём переработки грузов составляет 120 т за смену (Тсм 
= 8 ч).    

 
Инструкция по выполнению практической работы 

 
1. Повторить теоретический материал по разделу «Организация погру-

зочно-разгрузочных и транспортных работ». 
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Решить задачи. 

 
Порядок выполнения отчета 

 
1. Наименование темы. 
2. Название практической работы. 
3. Учебная цель. 
4. Задание для практического занятия. 
5. Дано, решение, ответ. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Технические средства (автомобильного транспорта)» следует использовать 
наряду с конспектами литературу, список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Технические средства (автомобильного транспорта)» в Приложении 2 приво-
дятся перечни вопросов для самоконтроля, в Приложении 3 приведены типовые тесты, в 
Приложении 4 приводится перечень вопросов к экзаменам.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература 
 
1. Пехальский А. П., Пехальский И. А. Устройство автомобилей: учебник для уч-

реждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 528 с. 
2. Селифанов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание грузо-

вых автомобилей учебник для учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. 400 с. 
 

Дополнительная литература 
 
1. Пехальский А. П., Пехальский И. А. Устройство автомобилей: иллюстрирован-

ное учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 28 плакатов. 
2. Пехальский А. П., Пехальский И. А. Устройство автомобилей: Контрольные ма-

териалы: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.128 с. 

3. Слон Ю. М. Автомеханик. Ростов на /Д: Феникс, 2013. 352 с. 
4. Туревский И. С. и др. Электрооборудование автомобилей. М.:ФОРУМ. ИНФРА-

М, 2007. 
5. Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта: подвижной состав и экс-

плуатационные свойства: учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 
528 с. 

 
Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта [Электронный ресурс]: утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984. - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Общее устройство автомобиля. Основные части автомобиля, их назначение, уст-

ройство и взаимное расположение.  
2. Общее устройство двигателя и назначение его составляющих механизмов и сис-

тем.  
3. Классификация двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Рабочие циклы ДВС.  
4. Назначение, общее устройство и работа газораспределительного механизма 

(ГРМ).  
5. Назначение, общее устройство и работа кривошипно-шатунного механизма 

(КШМ).  
6. Назначение, общее устройство и работа системы смазки двигателей.  
7. Назначение, общее устройство и работа системы охлаждения двигателей.  
8. Общее устройство и работа инжекторных двигателей.  
9. Общее устройство и работа системы питания дизельных двигателей.  
10. Типы трансмиссии, их общее устройство и работа  
11. Назначение, общее устройство и работа раздаточной коробки.  
12. Типы карданных передач, их общее устройство и работа.  
13. Типы кузовов автобусов, их конструктивные особенности.  
14. Общее устройство камерной и бескамерной шин, их конструктивные отличия и 

особенности. Размеры и маркировка шин. 
15. Типы, общее устройство и работа передней независимой подвески. Конструк-

тивные особенности задней независимой подвески.  
16. Общее устройство и работа передней и задней зависимой подвески.  
17. Общее устройство и работа рулевого механизма.  
18. Общее устройство и работа гидроусилителя руля.  
19. Назначение, типы и конструктивные особенности главной передачи.  
20. Назначение, типы и конструктивные особенности дифференциалов.  
21. Назначение, общее устройство и принцип работы дискового тормозного меха-

низма с гидравлическим приводом.  
22. Назначение, типы и конструктивные особенности системы зажигания.  
23. Назначение, общее устройство и маркировка аккумуляторной батареи.  
24. Назначение, общее устройство и принцип работы генератора переменного тока. 
25. Назначение, общее устройство и принцип работы электростартера.  
26. Назначение, общее устройство, работа и маркировка свечи зажигания. 
27. Назначение приборов системы освещения и световой сигнализации. Контроль-

но-измерительные приборы и их назначение. 
28. В чем различие между специальными и специализированными АТС? Привести 

примеры тех и других. 
29. В чем различие между прицепом и полуприцепом? 
30. В чем различие между автобусом и легковым автомобилем? 
31. Сколько категорий выделяется в классификации транспортных средств, приня-

той европейской экономической комиссией ООН? 
32. Какие транспортные средства относятся к категории L? 
33. Какие транспортные средства относятся к категории M? 
34. Какие транспортные средства относятся к категории N? 
35. Какие транспортные средства относятся к категории O? 
36. Сколько частей включает в себя условное обозначение автотранспортного сред-

ства согласно ОН 025.270-66? 
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37. Какая информация отражается в цифровом индексе автотранспортного средства 
с двигателем (по цифрам)? 

38. Какая информация отражается в цифровом индексе автотранспортного средства 
без двигателя (по цифрам)? 

39. Привести сведения о допустимых величинах габаритных размеров и масс АТС 
в развитых странах. В каких государствах они имеют максимальные значения? Насколько 
они отличаются от аналогичных параметров в России? О чем это свидетельствует? 

40. Каким образом может осуществляться перевозка груза, если масса и (или) габа-
риты транспортного средства с грузом превышают значения, установленные норматив-
ными документами? 

41. Как зависит максимальная осевая масса от расстояния между осями тележек 
транспортного средства? 

42. Привести комментарии к преимуществам автопоездов перед одиночными авто-
мобилями. Объясните причины данных преимуществ. 

43. Из чего складывается полная масса седельного тягача, полуприцепа, седельного 
автопоезда? Поясните на конкретных моделях АТС. 

44. Какие модели отечественных автомобилей могут эксплуатироваться с прицепа-
ми, какие – нет? 

45. Какие операции ПРР относятся к основным, какие к вспомогательным?  
46. От каких факторов зависит каждая из составляющих времени простоя транс-

портного средства под погрузкой-разгрузкой? 
47. В каких случаях целесообразно и правомерно использовать для определения 

продолжительности выполнения ПРР формулу tпв = q γ τпв? 
48. Укажите параметры, характерные для следующих ПРМ и У: краны, автопогруз-

чики (с вилочным захватом, с ковшом, с безблочной стрелой), экскаваторы, транспортеры, 
бункеры, одно- и многоковшовые погрузчики, автомобилеразгрузчики, пневматические 
установки. 

49. Проведите сравнительный анализ различных типов ПРМ и У, работающих в 
одинаковых условиях, по критерию эксплуатационной производительности. Сравнение 
проводить между механизмами, предназначенными для переработки одного и того же гру-
за (например, экскаватор и одноковшовый погрузчик, автокран и башенный кран, козло-
вой кран и автопогрузчик с вилочным захватом и т.п.). Прокомментируйте результаты. 
Какой из ПРМ выгоднее в каждой ситуации? 

50. По каким признакам различаются захваты? Приведите примеры. 
51. Чем отличаются простейшие захваты от механических? 
52. Какова область применения простейших захватов? 
53. Какова область применения простейших захватов, механических, автоматиче-

ских? 
54. Каков принцип действия простейших захватов, механических, автоматических? 

Приведите примеры. 
55. В чем состоят достоинства и недостатки передвижных кранов в сравнении со 

стационарными? 
57. Какие разновидности кранов Вам известны, какова область их применения? 
58. Какие разновидности погрузчиков Вам известны, какова область их примене-

ния? 
59. Какие разновидности экскаваторов Вам известны, какова область их примене-

ния? 
60. Какие разновидности бункеров Вам известны? 
61. Как решается проблема сводообразования в бункерах? 
62. Какие факторы влияют на выбор для проведения погрузки и разгрузки того или 

иного типа ПРМ и У? Какие из них необходимо учитывать в первую очередь? 
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63. Как рассчитать фронт ПРР для различных типов подвижного состава при раз-
личных схемах расстановки АТС в ПРП? 

64. Как определить пропускную способность и число постов погрузки и разгрузки 
при различных значениях: 

а) объема работ в пункте; 
б) продолжительности функционирования пункта; 
в) количества автомобилей, которое необходимо погрузить (разгрузить). 
65. В каких случаях следует закреплять груз в кузове подвижного состава? Когда 

происходит смещение груза? 
66. Какие силы, действующие на груз, учитываются при определении способов его 

крепления? 
67. Какие способы крепления груза Вам известны? 
68. Силы, действующие на груз, должны компенсировать силу, равную какой доле 

веса груза в направлении вперед, в обратном направлении и в стороны (влево, вправо)? 
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Приложение 3 
 

Типовые тесты 
 

Тема: Общее устройство и параметры  двигателя 

1. Какой автомобиль имеет дизельный двигатель, грузоподъемность 8 т, полную массу 
15200 кг, колесную формулу 6×4?               
1) ГАЗ-3307 
2) КамАЗ-5320 
3) ЗиЛ-4314.10  
4) ЛиАЗ-5256 
 
2. В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует топливовоздушная 
смесь?              
1) карбюраторных  
2) дизельных  
3) дизельных и карбюраторных 
4) газовых 
 
3. На какой угол поворачивается коленчатый вал за 1 такт?                                                   
1) на 90  
2) на 180  
3) на 360  
4) на 720 
                                                                                          
4. При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?                      
1) в пуск                                                                                          
2) сжатие                                                                                          
3) рабочий ход 
4) выпуск 
 
5. Рабочий объем цилиндра равен 500 см, объем камеры сгорания - 100 см. Чему равна 
степень сжатия?                                         
1) 5                                                                                                     
2) 6 
3) 0,2      
4) 1,4 
 
6. Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра)                                           
1) ведет к увеличению степени сжатия                                                                                        
2) ведет к уменьшению степени сжатия  
3) не влияет на степень сжатия  
4) Повышается экономичность 
 
7. Какой порядок работы цилиндров имеет двигатель автомобиля ЗИЛ-4333?                                                                               
1) 1-2-3-4-8-7-5-6                                                                                          
2) 1-3-5-7-8-6-2-4 
3) 1,5-4-2-6-3-7-8 
4) 1-3-2-5-6-4-7-8 
 
8. Деталь, участвующая в 2-х движениях - вращательном и возвратно-поступательном от-
носительно цилиндра?                                                                             
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1) поршень  
2) шатун 10  
3) коленвал  
4) поршневой палец  
 
9. При каком такте в цилиндре двигателя совершается полезная работа?                                                                             
1) впуск                                                                                           
2) сжатие  
3) рабочий ход  
4) выпуск  
 
10. При каком такте в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление?                                                              
1) впуск                                                                                           
2) сжатие  
3) рабочий ход  
4) выпуск  
 
11. При такте сжатия в цилиндрах карбюраторных двигателей находится:                                            
1) воздух      
2) топливовоздушная смесь  
3) топливо  
4) пламя 
 
12. На какой угол поворачивается коленвал четырехцилиндрового двигателя за 1 цикл:  
1) на 90º          
2) на 180º  
3) на 360º                                                               
4) на 720º 
 
13. Какой параметр не влияет на значение рабочего объема цилиндров?                               
1) диаметр поршня 
2) объем камеры сгорания 
3) ход поршня 
4) степень сжатие 
 
14. Какой порядок работы цилиндров имеет двигатель автомобиля ГАЗ-31029 «Волга»?                                                                          
1) 1-3-4-2                                                                                          
2) 1-4-3-2 
3) 1-2-4-3 
4) 1-4-3-2 
 
15. При каком такте в цилиндре двигателя создается разряжение?                                
1) впуск                                                                                         
2) сжатие                                                                                         
3) выпуск  
4) рабочий ход  
 
Тема: Специализированный подвижной состав 

1. Подвижной состав автомобильного транспорта разделяется на: 
1) грузовой, легковой, специальный; 
2) грузовой, пассажирский, специальный;  
3) грузовой, легковой, спортивный, специальный. 
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2. К грузовому подвижному составу относятся: 
1) бортовые автомобили; наливные автомобили, седельные тягачи; 
2) грузовые автомобили, самосвалы, рефрижераторы; 
3) грузовые автомобили, автомобили - тягачи, прицепы и полуприцепы. 
 
3. Автомобиль состоит из: 
1) двигателя, коробки передач, мостов; 
2) двигателя, шасси, кузова; 
3) двигателя, трансмиссии и ходовой части. 
 
4. Автомобиль-тягач тягово-сцепным устройством соединяется с: 
1) дополнительным оборудованием; 
2) полуприцепом; 
3) прицепом. 
 
5. Автомобиль-тягач с опорным седельно-сцепным устройством соединяется с: 
1) полуприцепом; 
2) дополнительным оборудованием; 
3) прицепом. 
 
6. Для работы в тяжёлых дорожных условиях и по бездорожью используются: 
1) грузовые автомобили; 
2) специальные автомобили; 
3) автомобили повышенной и высокой проходимости. 
 
7. Автопоезд – роспуск предназначен для перевозки: 
1) тяжёлых неделимых грузов; 
2) контейнеров; 
3) длинномерных строительных грузов. 
 
8. Каждой модели базового грузового автомобиля присваивается индекс. Первая цифра 
означает: 
1) класс грузового автомобиля по полной массе; 
2) вид автомобиля (бортовой, тягач, самосвал, цистерна.); 
3) номер модели автомобиля. 
 
9. Класс грузовых и специальных автомобилей определяется по: 
1) грузоподъёмности; 
2) числу осей; 
3) приходящейся на каждую ось нагрузку; 
4) полной массе. 
 
10. В зависимости от длины классифицируются следующие транспортные средства: 
1) фургоны; 
2) седельные тягачи; 
3) автобусы; 
4) грузовые автомобили. 
 
11. Специальные автомобили предназначены для выполнения: 
1) специальных заданий; 
2) различных специальных заданий; 
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3) одного задания соответственно специальному оборудованию. 
 
12. По степени приспособленности к работе в различных дорожных условиях автомобили 
различают: 
1) нормальной и особой проходимости; 
2) дорожной, повышенной и высокой проходимости; 
3) дорожной и бездорожной проходимости. 
 
13. Автомобиль - тягач в сцепке с прицепом или полуприцепом называется: 
1) прицепной состав; 
2) специальный подвижной состав; 
3) автопоезд. 
 
14. Для перевозки сыпучих и вязких грузов на небольшие расстояния используются: 
1) бортовые автомобили; 
2) автомобили - самосвалы; 
3) автомобили - фургоны. 
 
Тема: Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на 
складе 
 
1. Погрузочно-разгрузочные машины классифицируются по характеру движения рабочих 
органов на ПРМ: 
1) непрерывного и базисного действия 
2) прерывного и периодического действия 
3) непрерывного и периодического действия 
4) комплексного и периодического действия 
5) непрерывного или почти непрерывного действия 
 
2. Машины периодического действия подразделяются на: 
1) погрузчики, конвейеры и специальные устройства 
2) погрузчики, краны, специальные устройства и установки 
3) бункеры, краны и специальные установки 
4) силосы, краны и установки 
5) конвейеры, элеваторы и устройства 
 
3. Машины непрерывного действия подразделяются на: 
1) конвейеры, элеваторы, специальные устройства и установки, бункерные установки, 
пневматические установки, гидравлические установки 
2) погрузчики, конвейеры и специальные устройства, бункерные установки, пневматиче-
ские установки, гидравлические установки 
3) бункеры, краны и специальные установки, пневматические установки, гидравлические 
установки 
4) силосы, краны и установки, бункерные установки, пневматические установки, гидрав-
лические установки 
5) погрузчики, краны, специальные устройства и установки, бункерные установки, пнев-
матические установки, гидравлические установки 
 
4. ПРМ по сфере применения подразделяются на: 
1) универсальные и специальные 
2) автоматические и полуавтоматические 
3) механизированные и автоматизированные 
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4) ковшовые и ленточные 
5) мостовые и канатные 
 
5. ПРМ по мобильности подразделяются на: 
1) базисные и консольные 
2) подвижные и неподвижные 
3) стационарные и радиальные 
4) подвижные и консольные 
5) передвижные и стационарные 
 
6. Склады по выполняемой функции подразделяются на: 
1) мельничные, перегрузочные, промышленные и хребтовые 
2) заготовительные, перевалочные, производственные и базисные 
3) производственные, снабженские, базисные и перевалочные 
4) элеваторные, хребтовые, производственные и базисные 
5) снабженские, перевалочные, промышленные и перегрузочные 
 
7. Склады, которые строятся по типовым проектам, называются: 
1) специальные 
2) универсальные 
3) механизированные 
4) специализированные 
5) автоматизированные 
 
8. Склады, которые строятся по индивидуальным проектам, называются: 
1) специализированные 
2) специальные 
3) универсальные 
4) автоматизированные 
5) механизированные 
 
9. Для хранения грузов, требующие защиты от атмосферных осадков, строят: 
1) силосы 
2) бункеры 
3) открытые площадки 
4) крытые склады 
5) резервуары 
 
10. Для хранения грузов, не боящихся атмосферных осадков, строят: 
1) крытые склады 
2) силосы 
3) бункеры 
4) открытые площадки 
5) резервуары 
 
11. На грузовом пункте осуществляются следующие операции: 
1) оперативные, коммерческие и грузовые 
2) технические, технологические и экспедиционные 
3) технические, коммерческие и транспортные 
4) транспортные, коммерческие и экспедиционные 
5) технические, коммерческие и грузовые 
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12. Грузовые операции делятся на: 
1) основные и вспомогательные 
2) механические и автоматические 
3) универсальные и специальные 
4) передвижные и стационарные 
5) подвижные и неподвижные 
 
13. Сколько бывает уровней механизации: 
1) 3 
2) 4 
3) 5 
4) 6 
5) 7 
 
14. Какой уровень механизации относится к механизированному уровню ПРР: 
1) первый 
2) второй 
3) нулевой 
4) третий 
5) четвертый 
 
15. Какой уровень механизации относится к комплексно-автоматизированному уровню 
ПРР: 
1) первый 
2) нулевой 
3) третий 
4) второй 
5) четвертый 
 
16. Какой уровень механизации относится к автоматизированному уровню ПРР: 
1) третий 
2) нулевой 
3) первый 
4) второй 
5) четвертый 
 
17. На продукцию в процессе погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и хра-
нения влияют три основные группы внешних факторов: 
1) механические, климатические и химические 
2) механические, климатические и биологические 
3) физические, химические и биологические 
4) механические, климатические и экологические 
5) химические, климатические и физические 
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Приложение 4 
 

Вопросы к экзамену 1 
 
1. Классификация подвижного состава. Маркировка и техническая характеристика. 

Безопасность подвижного состава. Общее устройство автомобиля. 
2. Классификация основных типов автомобильных двигателей. Конструкция двига-

телей. 
3. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. 
4. Смазочная система. Система охлаждения. 
5. Система питания двигателей. 
6. Электрооборудование автомобиля. 
7. Назначение и типы трансмиссии. 
8. Назначение и типы сцеплений. 
9. Назначение и типы коробок передач (ступенчатые, двухвальные, трёхвальные, 

многовальные, гидромеханические). 
10. Раздаточная коробка. Карданная передача. 
11. Мосты автомобиля. 
12. Несущая система автомобиля (назначение и типы, рама, конструкция рам). 
13. Подвеска автомобиля (назначение, устройство и типы, конструкция подвесок, 

амортизаторы). 
14. Колёса автомобиля. 
15. Кузова автомобилей. 
16. Рулевое управление. 
17. Тормозные системы. 
18. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами. 
19. Автомобили и автопоезда-цистерны. 
20. Автомобили, автопоезда-фургоны и рефрижераторы. 
21. Автотранспортные средства для перевозки длинномерных, тяжеловесных гру-

зов и строительных конструкций. 
22. Автомобили и автопоезда-самопогрузчики, контейнеровозы. 
 

Вопросы к экзамену 2 
 

1. Общее устройство и основные технологические характеристики погрузочно-
разгрузочных средств. 

2. Виды рабочего оборудования погрузочно-разгрузочных средств. 
3. Конструкции погрузочно-разгрузочных средств периодического действия. 
4. Конструкции погрузочно-разгрузочных средств непрерывного действия. 
5. Краны: виды и их техническая характеристика. Стропы и грузозахватные меха-

низмы и приспособления. 
6. Экскаваторы. Автопогрузчики. 
7. Электропогрузчики и минипогрузчики. 
8. Основы организации производства погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ. 
9.Типы складов и их транспортное обслуживание. 
10. Нормы выработки и определение режима работы машин. 
11. Технико-экономические расчеты при выборе вариантов организации погрузоч-

но-разгрузочных работ. 
12. Сыпучие грузы. Штучные грузы. Хранение, содержание, погрузочно-

разгрузочные работы. 
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13. Железобетонные конструкции. Сельскохозяйственные грузы. Хранение, содер-
жание, погрузочно-разгрузочные работы. 

14. Промышленные товары. Топлива и наливные грузы. Хранение, содержание, по-
грузочно-разгрузочные работы. 

15. Типы складов и их транспортное обслуживание. 
16. Сыпучие грузы: хранение, содержание, погрузочно-разгрузочные работы. 
17. Элементы погрузочно-разгрузочных работ. 
18. Грузозахватные устройства. 
19. Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. 
20. Машины для погрузки и выгрузки навалочных грузов. 
21. Машины для погрузки и выгрузки сельскохозяйственных грузов. 
22. Погрузочно-разгрузочные пункты и склады. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности сту-
дентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавате-
ля в аудиторное и внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 
активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельно-
стный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типо-
вые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание 
конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и межпредметные связи. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных за-
нятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 
находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 
приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена наобучение студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, за-
ложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальней-
шем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 
 развитие исследовательских умений; 
 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
 внеаудиторная. 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-
торное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 
планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 
содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 
учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препо-
даватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, ха-
рактеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ра-
нее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются сле-
дующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 
 уровень образования и степень подготовленности студентов; 
 необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках самостоя-
тельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 
- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение курса; 
- подготовка к практическим занятиям; 
-  написание контрольной работы. 
для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 
- подготовка к зачёту. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходи-

мость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, систематизировать, 
проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально, в зависимости от цели, объ-
ема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений сту-
дентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тес-
тирование, опрос, контрольные работы. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-
циплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 
самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 
во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных ауди-
торных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется студен-
том при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса.Самостоятельное 
изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и дополнительной литерату-
ры к дисциплине. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, на-
правленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 
 конспектирование текста; 
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 чтение основной и дополнительной литературы; 
 составление плана текста; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 повторная работа над учебным материалом; 
 составление таблиц для систематизации учебного материала; 
 изучение нормативных материалов; 
 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины приве-
дены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 
быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения каж-
дой темы. 

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формированияу студен-
тов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессио-
нальных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять оптимальные 
методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, получен-
ных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по образцу и 
вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для практиче-
ского использования. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, на-
правленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки; 
 подготовка публичных выступлений; 
 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины приве-
дены в рабочей программе дисциплины. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по концентриро-
ванному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность одновременной рабо-
ты всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, что позволяет пре-
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подавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа является средством проверки 
умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 
разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, на-
правленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 
 чтение основной и дополнительной литературы; 
 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 
 работа с конспектом лекций; 
 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 
 решение задач по образцу и вариативных задач; 
 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
 оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 
средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачет дисциплине проводится в устной форме. 
Ответ на теоретический вопрос, требующий изложения, должен быть представлен в 

виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассужде-
ний, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий бессвязный набор опре-
делений и иных положений, рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой 
ошибки является основанием для снижения оценки.  

На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие 
вопросы. Дополнительные вопросы задаются, как правило, с плохим ответом. Уточняющие 
вопросы задаются на уточнение мысли и действий студента. 

Цель зачета – завершить курс освоения дисциплины, проверить сложившуюся у обу-
чающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных умений, определить 
сформированность компетенций.  

При подготовке к зачету - прежде всего необходимо запоминать определение каждого 
понятия, так как именно в нем фиксируются признаки, показывающие его сущность и позво-
ляющие отличать данную категорию от других. В процессе заучивания определений кон-
кретных понятий обучающийся «наращивает» знания.  Название дисциплины имеет свою 
систему понятий, и обучающийся через запоминание конкретной учебной информации при-
общается к данной системе, «поднимается» до ее уровня, говорит на ее языке (не пытаясь 
объяснить суть той или иной категории с помощью обыденных слов). 

Однако преподаватель на зачете – проверяет не столько уровень запоминания учебно-
го материала, сколько то, как обучающийся понимает те или иные категории и реальные 
проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяс-
нять заученную дефиницию, применять полученные знания. 

Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 

Для того чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с 
точки зрения обучающегося, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. Запись вклю-
чает дополнительные ресурсы памяти. 
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К зачету по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» не-
обходимо начинать готовиться с первой лекции, практического (семинарского) занятия, так 
как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся обсуждению, 
образует качественные знания, формирует необходимые компетенции. 

При подготовке к зачету – следует пользоваться конспектами лекций, учебниками. 
Зачет по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» про-

водится в устной форме.  
На подготовку к устному ответу обучающегося дается 40-60 минут в зависимости от 

объема билета.  
Результаты зачета объявляются путем выдачи копии зачетной ведомости старосте 

группы, результаты зачета объявляются в процессе проведения зачета после ответа обучаю-
щегося. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов СПО при 
организации самостоятельной работы по дисциплине «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» в рамках подготовки и защиты контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы, содержание и порядок ее выполнения, комплект вариантов 
контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 
оценки. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение контрольной работы в виде расчетной работы практикуется в учебном 
процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и 
аргументации собственной точки зрения.  

Расчетная работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 
полевого исследования рынка материала, сопоставление различных точек зрения по 
исследуемой проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его 
аргументацию. 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Контрольная работа должна выполняться в соответствие с вариантом номер 

которого зависит от начальной буквы фамилии студента.                                      
 

Вариант 1. 
(начальные буквы от «А» до «Е») 

  
Задание 1. В марте 2022 г. в результате проведения земельным инспектором 

проверки состояния земельного участка, занимаемого авторемонтным предприятием, 
расположенного в г. Москве, было выявлено захламление земельного участка и его 
загрязнение химическими веществами. Какие сведения государственного земельного 
кадастра должны быть использованы в ходе проведения проверки? 

Какие санкции могут быть применены к нарушителю? 
Оцените размер ущерба от захламления земельного участка и его загрязнения 

химическими веществами. 
 
Задание 2. Директор предприятия промышленности издал приказ о переводе 

работников на неполную рабочую неделю в связи с тяжелой экономической обстановкой. 
Инженер Сергеев отказался выполнять распоряжение, так как считал что такой перевод 
возможен только с его письменного согласия и продолжил посещать рабочее место в 
обычном режиме. Какие правовые последствия возникают в данном случае. 

  
 

Задание 3. Слесарю Дорожкину, с 9 июля по 5 августа 2008 года был предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В 
расчетном периоде (по графику пятидневной рабочей недели) был отработан 61 рабочий 
день и начислено 9900 рублей. С 1 июня в организации произошло увеличение тарифных 
ставок в 1,5 раза. Рассчитайте размер отпускных. 

 



3 
 

 

Задание 4. Работнику завода резинотехнических изделий заработная плата за месяц 
полностью была выдана, изготавливаемыми заводом автомобильными шинами. Члену 
сельскохозяйственного кооператива половина заработной платы за лето была выдана 
сельскохозяйственной продукцией. Работнику ликероводочного завода 25% заработной 
платы за месяц было выдано производимым на заводе бренди. Дайте правовую оценку 
возможности такой выплаты заработной платы по каждому из перечисленных случаев. 
 

Вариант 2. 
(начальные буквы от «Ж» до «М») 

 
Задание 1. Директор торгового центра установил наценку на сахар приобретаемый 

сверх установленной торговым центром нормы в 50 процентов. Насколько законно 
установление данной наценки? Опишите механизм привлечения директора к 
ответственности  

 
Задание 2. В нотариальную контору г. Екатеринбурга обратились супруги Беловы с 

просьбой удостоверить соглашение, согласно которому после их развода Белов не будет 
претендовать на раздел совместно нажитого имущества, стороны не будут предъявлять 
друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей и Белова до 
совершеннолетия детей не будет вступать в новый брак. Нотариус отказал в 
удостоверении соглашения. 

Прав ли нотариус? Можно ли обжаловать его действия? 
 
Задание 3. Зиновьев проиграл в карты Анисимову крупную сумму денег. 

Обязательство вернуть долг было оформлено распиской со сроком возврата через 7 дней 
после составления расписки. В случае задержки исполнения обязательства Зиновьев 
должен был выплатить Анисимову штраф в размере половины долга. 

Спустя 9 дней с даты составления расписки деньги были возвращены. Поскольку 
Зиновьев нарушил срок уплаты долга Анисимов обратился в суд с требованием о 
взыскании штрафа. 

Решите дело. 
 
Задание 4. Ворошилов, преподаватель музыкального училища, имел в 

собственности скрипку Страдивари. Желая, чтобы скрипка после его смерти досталась 
самому талантливому из его учеников Углову, Ворошилов составил с Угловым договор 
купли-продажи скрипки и передал инструмент. Договор был составлен в простой 
письменной форме, денег за скрипку Ворошилов не получил. О произошедшем знали два 
товарища Углова. 

После смерти Ворошилова наследники потребовали возврата скрипки, но Углов 
отказался это сделать, предложив выплатить им сумму, указанную в договоре. 
Наследники обратились в суд. 
 

Вариант 3. 
(начальные буквы от «Н» до «Т») 

 
Задание 1. Работник одного из предприятий химической промышленности сообщил 

в прокуратуру сведения о нарушении законодательства об экологии на предприятии где о 
работает по трудовому договору. В ходе проверки нарушений законодательства 
установлено не было. К каким видом ответственности может быть привлечен работник.  
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Задание 2. Недавно работающий на молочном заводе слесарь Сметанин, будучи в 
состоянии похмелья, уснул на работе. На прежнем месте работы он имел несколько 
взысканий, со дня последнего прошло меньше года. Учитывая это, администрация 
уволила его по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Правомерно ли это? 

 
Задание 3. Токарю Резцову объявлен выговор за работу на станке без защитных 

очков, а крановщику Крюкову – за отказ от сдачи экзаменов по технике безопасности. 
Указанные меры воздействия на рабочих не повлияли. Через три дня Резцов был замечен 
работающим без очков. Крюков, так и не смог сдать экзамен. Законно ли уволить обоих 
по п. 5 ст. 81 ТК РФ? 

 
Задание 4. Буфетчица завода Ткачева была уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ. Она, 

несмотря на неоднократные напоминания, не прошла медицинского осмотра, за что 
приказом заведующей столовой сначала была отстранена от работы с объявлением 
выговора, затем из-за дальнейших отказов уволена (приказ об увольнении подписан 
директором столовой). Законно ли это? 

                                             
Вариант 4. 

(начальные буквы от «У» до «Ч») 
 

Задание 1. Управляющий банка, зная о предстоящем запрете на процедуру 
обналичивания валюты, снял со своего счета 15 марта 2022 года 40 тысяч долларов 
наличными. К какой ответственности он может быть привлечен? 
 

Задание 2. Инспектор по кадрам Салтыкова была уволена по подп. «в» п.6 ст. 81 ТК 
РФ. Она отказалась предоставить следователю прокуратуры информацию о номерах 
домашних телефонов сотрудников завода. Законно ли увольнение? 

 
Задание 3. Старший прораб строительного участка Тесный был уволен по подп. «д» 

п. 6 ст.81 ТК РФ. Он систематически нарушал правила внутреннего трудового распорядка 
(отказывался от сдачи экзаменов по строительным нормам, охране труда и техники 
безопасности, по правилам эксплуатации грузоподъемных кранов). Законно ли 
увольнение? 

 
Задание 4. Воспитатель спецшколы получила на детей постельное белье и другие 

вещи, часть которых унесла домой для личного пользования. За данный проступок она 
была уволена по п. 8. Ст. 81 ТК РФ. По факту увольнения воспитатель обратилась в суд. 
При этом она утверждала, что у нее не было умысла похитить вещи. Она лишь 
планировала попользоваться ими и вернуть назад. Законно ли увольнение?        

 
Вариант 5. 

(начальные буквы от «Ш» до «Я») 
 

1. Проживающий один в коммунальной квартире Селиванов злоупотреблял 
спиртными напитками, нарушал покой соседей, которые и обратились в прокуратуру с 
заявлением о принятии к Селиванову необходимых мер. Прокурор района обратился к 
мировому судье с заявлением о признании Селиванова ограниченно дееспособным. К 
заявлению прокурором была приложена справка из психоневрологического диспансера, 
согласно которой Селиванов является хроническим алкоголиком и нуждается в 
ограничении дееспособности. Мировой судья вынес решение о признании Селиванова 
ограниченно дееспособным.  
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Оцените действия прокурора и суда. 
 
2. С Григорьева были взысканы алименты в пользу Григорьевой на содержание 

несовершеннолетних детей. В связи с тем, что Григорьев не платил алименты и его место 
пребывания было неизвестно, он был объявлен в розыск. Григорьева обратилась к 
мировому судье с заявлением об объявлении ее бывшего мужа Григорьева умершим, 
поскольку сведения о месте его пребывания отсутствуют более 5 лет. 

Мировой судья на основании заявления Григорьевой и справки жилищной конторы 
с последнего места жительства Григорьева вынес решение о признании последнего 
безвестно отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через пять лет после 
вступления решения в законную силу она может подать заявление об объявлении 
Григорьева  умершим. 

Оцените действия суда. 
 
3. Козловский взял взаймы у Попова 1500 рублей, о чем была составлена расписка, 

но поскольку сам расписаться Козловский не мог ввиду слепоты, он попросил это сделать 
своего знакомого Титова. По истечении установленного в расписке срока Попов 
потребовал вернуть ему деньги, но Козловский отказался по причине отсутствия средств. 
Попов обратился в суд. В судебном заседании выяснилось, что подпись Титова в расписке 
никем не заверена и сам он исчез. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 
Козловский иск не признал, тем не менее, получение денег он не отрицал и обещал их 
возвратить позднее.   

Какое решение должен вынести суд? 
 
4. Обухов работал в НИИ инженером-испытателем, у него была коллекция 

специальной литературы. Обухов решил подарить книги институту, о чем он объявил на 
заседании ученого совета и в интервью газете, издаваемой в НИИ. 

Часть книг была передана Обуховым, о чем был составлен акт принятия книг на 
баланс. Не успев передать все книги, Обухов умер. Институт потребовал передачи 
оставшихся книг от наследника умершего. Сын Обухова, как единственный наследник, 
отказался выполнить требование НИИ и в свою очередь потребовал вернуть все книги, 
поскольку договор с его отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен.     

Как следует разрешить спор? 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст 
работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 
25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 
шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный 
интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится. 

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 
В конце работы в обязательном порядке должны быть представлены окончательные 
выводы.  
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 
полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 
 Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом. 

  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 
подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он 
сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 
темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 
заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 
 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 
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Приложение 1  
 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания) 
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 1 

Тема: «Изучение правил проведения инструктажей» 

 

1. Общие сведения об обучении и проверке знаний по охране труда 

Обучение по вопросам охраны труда, является важнейшим инструментом 

обеспечения безопасности труда на каждом рабочем месте.  

Обучение безопасности труда осуществляется в следующих формах: 

1. Профессиональная подготовка специалистов по охране труда в 

учреждениях высшего профессионального обучения, 

2. Повышение квалификации в учреждениях среднего и дополнительного 

образования, 

3. Изучение учебной дисциплины «Охрана труда» при получении 

образования в высших и средних специальных учебных заведениях, 

4. Изучение специальных дисциплин, связанных с вопросами техники 

безопасности, санитарии и гигиены, электрической и пожарной безопасности 

при профессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих в 

системе ВПО, СПО и НПО. 

5. Обязательное обучение и проверка знаний всех работников 

предприятия. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях всех уровней. 

В соответствии с ст. 225 ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", все работники, в том числе и руководители 

организации, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 
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Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, разработан для обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний, требований охраны труда работников организаций, 

несет работодатель. 

Теоретические занятия проводятся в учебных комбинатах, учебных 

центрах, пунктах, отделах охраны труда или в других определенных 

работодателем подразделениях организации преподавателем или специалистом, 

назначенным руководителем организации.  

Практические занятия проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, 

цехах, на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых в организациях, 

в учебных заведениях под руководством преподавателя, мастера (инструктора) 

производственного обучения или высококвалифицированного рабочего, 

назначенного руководителем организации. 

Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, а 

также работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"Охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктажи по охране труда. 
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Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 

 ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами,  

 изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации,  

 а также применение безопасных методов и приемов выполнения 

работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-

допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  

2. Обучение и проверке знаний по охране труда на предприятии 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан в течение месяца 

после приема работника на работу (или переводе его на другую работу, 

перерыве в работе более 1 года) организовать:  

 проведение вводного инструктажа; 

 проведение первичного инструктажа на рабочем месте; 

 обучение работника безопасным методам и приемам выполнения 

работ;  

 обучение методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 проверку знаний требований охраны труда. 

Для рабочих, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать:  
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 стажировку на рабочем месте;  

 экзамен на знание безопасных методов и приемов выполнения 

работ.  

3. Виды инструктажей 

 

Виды инструктажей: вводный, первичный и стажировка на рабочем 

месте, повторный, внеплановый, целевой. 

 

3.1. Вводный инструктаж 

 

Все поступающие на работу до заключения трудового договора должны 

пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемые на работу 

лицами, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на 

которое приказом по предприятию возложены эти обязанности, либо 

специалист, с которым заключен договор по оказанию услуг в области охраны 

труда. 

О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа, а также в документах о приеме на работу (личной 

карточке).  

Инструктаж проводится по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом). 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, программа должна включать:  
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 основные положения законодательства по охране труда и трудового 

права;  

 общие сведения об организации, характерные особенности 

производства;  

 правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 

 ответственность за нарушения правил; 

 организация работ по охране труда;  

 требования к персоналу организации;  

 государственный и общественный контроль за охраной труда и 

промышленной безопасностью;  

 общие правила поведения работающих на территории предприятия; 

 расположения основных и вспомогательных цехов, 

 требования пожаробезопасности, электробезопасности и другие,  

 основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены;  

 средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

данного производства, 

 порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

 методы и средства предупреждения нечастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

 вопросы социального страхования;  

 инструкции по охране труда;  

 вопросы промышленной безопасности, 

 обстоятельства и причины аварий и несчастных случаев, 

характерных для данного производства;  

 действия при аварии, оказание первой помощи пострадавшим. 
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3.2. Первичный инструктаж 

 

Инструктаж проводится до начала самостоятельной работы 

руководителем структурного подразделения или по его поручению мастером: 

 со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях срочного трудового договора;  

 с сезонными работниками и совместителями; 

 с надомниками с использованием материалов, инструментов и 

механизмов;  

 с работниками организации, переведенными из другого 

структурного подразделения или с теми, кому поручается выполнение новой 

для них работы;  

 с командированными работниками сторонних организаций;  

 с учащимися – практикантами и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности.  

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от инструктажа. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от данного инструктажа, утверждается работодателем.  

Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурного 

подразделения (мастер, прораб, инструктор или другой работник, назначенный 

приказом работодателя и прошедший в установленном порядке обучение и 

аттестацию по охране труда и промышленной безопасности).  

Инструктаж проводится по программе, разработанной руководителем 

структурного подразделения на основании законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, локальных нормативных актов организации, инструкций по 

ОТ, технической и эксплуатационной документации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем.  
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ГОСТом также предусмотрен перечень основных вопросов первичного 

инструктажа. При этом программа должна включать:  

 общие сведения о технологическом процессе и оборудовании;  

 опасные и вредные факторы, возникающие при данном 

технологическом процессе; 

 безопасная организация и содержание рабочего места;  

 порядок подготовки к работе;  

 безопасные приемы и методы работы;  

 действия при возникновении опасной ситуации;  

 схема безопасного передвижения работников по территории;  

 внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и 

механизмы; 

 требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов; 

 характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;  

 меры предупреждения аварий;  

 действия при авариях;  

 способы применения средств пожаротушения, противоаварийной 

защиты и сигнализации; 

 места их расположения.  

Данный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально 

или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, с показом 

безопасных приемов труда. 

О проведении делают запись в журнале регистрации инструктажей на 

рабочем месте, а также в документах о приеме на работу (личной карточке).  

После проведения первичного инструктажа на рабочем месте вновь 

принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 смен под наблюдением 

руководителя подразделения (мастера) или опытного работника, назначенного 

приказом работодателя. Продолжительность стажировки определяется 

характером работы и квалификацией работника.  
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Руководитель подразделения проверяет приобретенные теоретические 

знания и навыки безопасных способов работы и осуществляет допуск к 

самостоятельной работе. Об этом делается запись в журнале инструктажей в 

графе «Стажировка на рабочем месте». 

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и обязаны вновь пройти первичный инструктаж и 

стажировку. 

3.3. Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все работники, не реже одного раза в 6 

месяцев, на работах с особо опасными и вредными работами – не реже 1 раза в 

3 месяца. Инструктаж проводится специалистом по охране труда или лицом, 

назначенным приказом работодателя, или руководителем структурного 

подразделения по программе первичного инструктажа индивидуально или с 

группой рабочих, обслуживающих однотипное оборудование.  

 

3.4. Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 
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 по требованию должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев); 

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводит специалист по ОТ или лицо, 

назначенное приказом работодателя с оформлением в журнале (книге) 

инструктажей или в соответствующей технологической документации. Объем и 

содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения.  

3.5. Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 

4. Порядок проведения проверки знаний 

 

Проверка знаний требований охраны труда и промышленной 

безопасности – процедура, проводимая в форме устного или письменного 

экзамена по билетам, разработанным на основании Типовых экзаменационных 

билетов (вопросов). Проверка знаний может проводиться также с 

использованием компьютерных программ, допущенных к применению 

Межведомственным советом по обучению охране труда. 

Рабочие проходят проверку знаний требований охраны труда и промышленной 

безопасности 
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 при приеме на работу после обучения охране труда;  

 периодически на протяжении трудовой деятельности не реже 1 раза 

в год.  

По пожарной безопасности проверка знаний и навыков действий в 

аварийных ситуациях проводится не реже 2 раз в год. Отраслевыми 

положениями и инструкциями могут предусматриваться иные сроки и 

периодичность проверки знаний;  

Проверку знаний рабочих проводит аттестационная комиссия 

организации. Периодические проверки рекомендуется приурочивать ко 

времени проведения повторного инструктажа. Результаты проверки оформляют 

протоколом и отмечают в личных карточках. Работники, не прошедшие 

проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обязаны 

не позднее чем через 1 месяц повторно пройти проверку знаний. До повторной 

проверки рабочий к самостоятельной работе не допускается. С работниками, 

повторно не прошедшими проверку, работодатель решает вопрос о 

продолжении (прекращении) трудовых отношений в порядке, установленном 

законодательством о труде и локальными нормативными актами организации.  

 

Внеочередная проверка знаний 

  

Внеочередная проверка проводится независимо от срока проведения 

предыдущей проверки:  

 при введении новых или внесении изменений, дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования ОТ; 

 при внедрении новых видов технических устройств и новых 

технологий на ОПО, а также изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по ОТ;  

 при назначении (переводе) работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда;  
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 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, при установлении 

нарушений и недостаточных знаний требований промышленной безопасности и 

охраны труда;  

 после произошедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по ОТ; 

 при перерыве в работе в данной должности более 1 года.  

 

5. Обязанности работодателя по обучению и проверки знаний 

 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 

течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. Обучение по охране труда проводится при 

подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их 

другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 

 - безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 

 а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда.  

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные 

работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, 

проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 

первого месяца после назначения на эти работы. 
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Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

первичного, не позднее одного месяца после приема на работу и 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим.  

 

6. Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Обучение по охране труда,  

1) в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; проходят:  

 руководители организаций, заместители руководителей 

организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных 

инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью;  
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 руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ;  

 педагогические работники образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования; 

 преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность 

жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 

производств»; 

 специалисты служб охраны труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 

члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций; 

 специалисты органов местного самоуправления в области охраны 

труда; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организаций; 

 организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся; 

2) в обучающих организациях Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации; 

 специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда 
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Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, 

имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими 

преподавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 

«безопасность технологических процессов и производств», руководителями и 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 

служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию 

и опыт работы в области охраны труда. 

6. Проверка знаний требований охраны труда 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 
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труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 

охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. В работе комиссии могут 

принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников данной организации, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по форме. Работнику, успешно 

прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 
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требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

 

Тесты к практической работе № 1 

«Изучение правил проведения инструктажей» 

 

1. Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются: 

А) комиссией по ОТ; 

Б) работодателем одновластно; 

В) работодателем с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. 

2. Целевой инструктаж проводится: 

А) при выполнении разовых работ; 

Б) при нарушении работниками требований охраны труда; 

В) при приеме на работу. 

3. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

А) после длительного отсутствия работника; 

Б) при выполнении работ повышенной опасности; 

В) с учащимися и студентами перед изучением каждой новой темы, при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, 

мастерских, при проведении занятий в кружках и секциях. 

4. Кто и в какие сроки проводит вводный инструктаж по охране труда? 

А) мастер или преподаватель, прошедшие в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда перед началом учёбного года; 

Б) специалист по охране труда до начала производственной деятельности; 
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В) руководитель структурного подразделения в течение месяца после 

приёма работника в организацию. 

5. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

А) Проводится индивидуально или в группе лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом 

безопасных приемов и методов труда. Завершается устной проверкой 

приобретенных знаний и навыков.  

Б) Проводится по программам вводного инструктажа.  

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 

6. Когда проводятся повторные инструктажи по охране труда? 

А) Не реже одного раза в квартал. 

Б) Не реже одного раза в 6 мес. 

В) Не реже одного раза в год. 

7. Когда проводятся целевые инструктажи по охране труда? 

А) При нарушении работником требований охраны труда. 

Б) При выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий. 

В) При выполнении работ повышенной опасности. 

Г) Во всех вышеперечисленных случаях. 

8. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он 

фиксируется? 

А) При приеме на работу с записью в личную карточку. 

Б) При введении новых правил, инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес., а 

для работ с вредными условиями труда – более 30 дней; при несчастном случае 

на производстве.  

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 
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9. Кто и в какие сроки проводит проверку и пересмотр инструкций по 

охране труда для работников организации? 

А) Руководитель подразделения – не реже 1 раза в 5 лет. 

Б) Служба охраны труда – не реже 1 раза в 3 года. 

В) Работник – ежегодно. 

10. На основе каких документов разрабатываются инструкции по охране 

труда для работника при отсутствии межотраслевой и отраслевой типовой 

инструкции по охране труда: 

А) Технической документации, требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации организаций – изготовителей 

оборудования. 

Б) Межотраслевых или отраслевых правил по охране труда. 

В) В соответствии с ответами «а» и «б». 

11. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем 

месте? 

А) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 

порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж 

работникам до начала их самостоятельной работы. 

Б) Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала 

производственной деятельности работника. 

В) Лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит 

инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию. 

12. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте? 

А) Работодатель. 

Б) Профсоюзная организации. 

В) Органы местного самоуправления. 

Г) Федеральные органы исполнительной власти. 

13. В каких случаях проводится целевой инструктаж, где он фиксируется? 
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А) При приеме на работу с записью в личную карточку. 

Б) При введении новых правил и инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес, 

при несчастном случае на производстве. Фиксируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 

14. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции 

по охране труда для работников, а также перечень этих инструкций? 

А) Перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на 

соответствующих рабочих местах. 

Б) Каждый работник хранит свою инструкцию, перечень – руководитель 

структурного подразделения. 

В) Перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же 

определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с 

учетом доступности и удобства ознакомления с ними. 

15. Руководители и работники проходят проверку знаний требований 

охраны труда: 

А) ежегодно; 

Б) не реже одного раза в три года; 

В) не реже одного раза в пять лет. 

16. Когда работодатель обязан отстранить работника от работы? 

А) нарушение работником требований охраны труда, 

Б) работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда; 

В) однократное нарушение  

17. Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения по охране труда и проверку знаний по охране труда работников 

организации? 

А) Служба охраны труда. 

Б) Работодатель. 
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В) Отдел кадров. 

18. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций? 

А) При поступлении на работу, далее – ежегодно. 

Б) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не реже 

1 раза в три года.  

В) Не реже 1 раза в пять лет. 

19. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

А) Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

Б) Нарушение работником требований по охране труда, если нарушение 

создавало угрозу наступления тяжелых последствий. 

В) Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Г) Во всех случаях. 

20. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 

подразделяется:  

А) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

текущий.  

Б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.  

В) повторный, внеплановый и текущий.  

 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 4 

 

№ 
вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А В Б А Б Г Б А В 
№ 
вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А А Б В Б Б Б Б А А 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: «Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты от 

опасностей на предприятиях автомобильного транспорта»  

Цель: Закрепление теоретических знаний по изучению видов и 

характеристик средств индивидуальной и коллективной защиты 

Студент должен знать:  

 основные термины, нормативные документы средств защиты 

работающих; 

 основные виды и характеристики средств коллективной защиты 

(СКЗ); 

 основные виды и характеристики средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

Уметь:  

 выбирать и применять средства защиты на предприятии 

Содержание работы 

1. Общая характеристика средств защиты работающих. 

2. Изучение средств индивидуальной защиты. 

3. Изучение средств коллективной защиты. 

4. Оформление отчета. 

5. Ответить на тестовые вопросы по теме 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Изучить тему 1. Общая характеристика средств защиты работающих 

Задание 1. Записать основные термины и документы по средствам 

защиты работающих 

2. Изучить тему 2: Средства индивидуальной защиты работающих. 

Задание 2. Оформить таблицу «Характеристика СКЗ» 

3. Изучить тему 3. Средства коллективной защиты работающих 

Задание 3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Оформление отчета. 
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5. Ответить на тестовые вопросы по теме. 

 

Используемая литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

5. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

6. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 2 

«Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты от опасностей 

на предприятиях автомобильного транспорта» 

1. Общая характеристика средств защиты работающих 

 

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств 

коллективной защиты (СКЗ) является одной из мер предупреждения 

неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов 

на работающих. 

Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной (СКЗ) защиты 

работников —технические средства, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 ТК 

РФ). 

При решении вопроса о снижении интенсивности воздействия этих 

факторов по возможности всегда следует отдавать предпочтение коллективным 

методам защиты перед индивидуальными.  

Средства коллективной (СКЗ) защиты работников обеспечивают защиту 

всех работающих на предприятии или в организации рабочих и служащих. 

Средства индивидуальной (СИЗ) обеспечивают защиту одного человека, 

непосредственно выполняющего работу. 

Среди мероприятий, направленных на защиту работающих, применение 

СИЗ и СКЗ находятся на четвертом месте после: 

 технологических, при которых устранение образования вредностей 

происходит путем изменения технологического процесса; 

 технических, при которых создаются препятствия выделению 

вредностей в производственную среду благодаря герметизации оборудования, 

механизации и автоматизации процессов и т.д.; 

 санитарно-технических, при которых происходит удаление вредных 

факторов из производственной среды или ослабление их действия до 

допустимых уровней (вентиляция и др.). 

Основные документы, регулирующие применение средства коллективной 

(СКЗ) защиты и порядок выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 

предприятиях и в организациях: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 209-212, 215, 219, 221); 

• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (ст. 4, п. 1; ст. 8; ст. 9, п. 5; ст. 14, п. 2; ст. 17, пп. 1 и 2; 

ст. 20, п. 3); 

• Федеральный закон от 30.03.99 г. № 53 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 25, п. 2; ст. 39, п. 3; ст. 55, 

п. 1); 
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• постановление Минтруда и социального развития РФ «О проведении 

аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12 от 14.03.1997 г. (п. 3.3 и 

приложение 7); 

• Федеральный закон от 17.12.1999 г. № 212 «О защите прав 

потребителей»; 

• постановление Минтруда РФ от 18.12.1998 г. № 51 «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» с изменениями № 39 от 

29.10.1999 г. и № 7 от 03.02.2004 г.; 

• типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для различных 

отраслей промышленности и производства, утвержденные постановлениями 

Минтруда и социального развития РФ № 61 от 08.12.1997 г., № 63 от 16.12.1997 

г., № 66 от 25.12.1997 г., № 67 от 26.12.1997 г. и № 68 от 29.12.1997 г. 

• типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, утвержденные 

постановлением Минтруда России № 69 от 30.12.1997 г.; 

• нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 

отраслей экономики, утвержденные постановлением Минтруда Росси № 70 от 

31.12.1997 г.; ГОСТ 12.4.0011-89 «Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация внутренних норм выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и др  

2. Средства индивидуальной защиты работающих 

 

При аварийных, ремонтных и других эпизодически проводимых работах 

индивидуальную защиту персонала следует рассматривать в большинстве 
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случаев как одно из основных мероприятий в системе организации 

безопасности проведения работ. 

Целью применения любого СИЗ является снижение до допустимых 

уровней или полное предотвращение влияния на организм вредных 

производственных факторов. При этом отрицательное влияние СИЗ на 

жизненно важные функциональные системы организма и трудовой процесс 

должно быть сведено к минимуму. 

Таблица 3. 

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения 

№ 

п/п 

СИЗ Наименования 

1 Костюмы изолирующие Скафандры, пневмокостюмы;. гидроизолирующие 
костюмы; 

2 Средства защиты органов 
дыхания 

противогазы; респираторы; самоспасатели; 
пневмошлемы; пневмомаски; пневмокуртки 

3 Одежда специальная 
защитная 

 

тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; 
плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, рубашки; 
брюки, шорты; комбинезоны, полукомбинезоны; 
жилеты; платья, сарафаны; блузы, юбки; фартуки; 
наплечники. 

4 Средства защиты ног 

 

сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с 
укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; 
полуботинки; берцы, туфли; бахилы; галоши; боты; 
тапочки (сандалии); унты, чувяки; щитки, ботфорты, 
наколенники, портянки. 

5 Средства защиты рук рукавицы; перчатки; полуперчатки; напальчники; 
наладонники; напульсники; нарукавники, налокотники. 

6 Средства защиты головы каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, береты, 
шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

7 Средства защиты лица щитки защитные лицевые. 
8 Средства защиты глаз очки защитные. 
9 Средства защиты органа 

слуха 
противошумные шлемы; противошумные вкладыши; 
противошумные наушники. 

10 Средства защиты от падения 
с высоты и другие 
предохранительные средства 

предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, 
парашюты, манипуляторы; наколенники, налокотники, 
наплечники. 

11 Средства дерматологические 
защитные 

защитные средства (защиты кожи); очистители кожи 

12 Средства защиты 
комплексные 
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Спецодежда это одна часть из всех средств индивидуальной защиты 

(СИЗ). Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, 

востребована и применима во многих областях производства. К такой 

профессиональной деятельности относят деятельность строителей, 

монтажников, химическое производство, тяжелое машиностроение, 

производство лекарственных препаратов, металлургию, пищевую 

промышленность и другие. 

Основная функция спецодежды - обеспечение достаточного уровня 

безопасности труда, в том числе защита от различных механических 

повреждений. Однако, кроме основной функции, спецодежда выполняет также 

несколько дополнительных. К ним можно отнести немаловажную для работы 

предприятия рекламную или маркетинговую функцию. 

Спецодежда играет важную роль в деле процветания предприятия и 

определенного психологического настроя, в сплочении коллектива и 

повышении производительности труда.  

Именно поэтому рабочая обувь и рабочий костюм, а также другие виды 

спецодежды должны подбираться не только из расчета практичности и 

безопасности, но и с точки зрения брендовости. Как правило на спецодежду 

наносят логотип компании, и зачастую слоган.  

Спецодежда – это разработанная по специальной технологии одежда, 

которая предназначена для защиты работника от негативных воздействий 

производственного процесса или окружающей среды. К спецодежде можно 

отнести рабочий костюм и специальную обувь, рабочие рукавицы и 

респиратор, перчатки или головные уборы. Спецодежда должна обеспечивать 

определенный уровень защиты, например, быть водоотталкивающей, 

жаронепроницаемой, гигиенической (для медперсонала), антистатической и 

тому подобное. 

Общие требования к средствам индивидуальной защиты 
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 Средства защиты работающих должны обеспечивать 

предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных 

производственных факторов. 

 Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов. 

 Средства защиты должны отвечать требованиям технической 

эстетики и эргономики. 

 Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен 

осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или 

вида работ*. 

* Виды средств защиты в зависимости от конкретного опасного и 

вредного фактора или от конструктивных особенностей подразделяют на 

типы. 

 Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, 

когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования,организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

 Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих 

свойств при их стирке,химчистке и обеззараживании. Они должны 

изготавливаться из материалов, разрешенных к применению, обеспечивать 

высокую степень защитной эффективности и удобство при эксплуатации, 

отвечать требованиям технической эстетики и эргономики, СИЗ не могут быть 

источником опасных и вредных производственных факторов, оказывать 

токсическое и аллергическое воздействие на организм работника. 

 Средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по 

защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. 

 Требования к маркировке средств индивидуальной защиты должны 

соответствовать ГОСТ 12.4.115 и стандартам на маркировку на конкретные 

виды средств индивидуальной защиты. 
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 Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с 

указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и 

хранения. 

 Средства коллективной защиты работающих конструктивно 

должны быть соединены с производственным оборудованием или его 

элементами управления таким образом,чтобы, в случае необходимости, 

возникло принудительное действие средства защиты. Допускается 

использовать средства коллективной защиты в качестве элементов управления 

для включения и выключения производственного оборудования. 

 Средства коллективной защиты работающих должны быть 

расположены на производственном оборудовании или на рабочем месте таким 

образом, чтобы постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, а 

также безопасного ухода и ремонта. 

 

Обязанности работодателя по обеспечению работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Обеспечение работников СИЗ за счет средств работодателя - одно из 

главных направлений государственной политики по охране труда («Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты», постановление Минтруда России № 51 

от 18.12.1998 г.; Трудовой кодекс РФ, ст. 212, 219). 

Работодатель обязан обеспечивать: 

 приобретение и выдачу СИЗ за счет собственных средств; 

 надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение: химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, 

дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

 обязательное использование работниками выданных им средств 

индивидуальной защиты; 
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 проведение инструктажа работников по правилам пользования 

респираторами, противогазами, самоспасателями, предохранительными 

поясами, касками и др. 

 

Сертификация средств индивидуальной защиты 

Правовой основой работ по сертификации средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) является Постановление Государственного Комитета Российской 

Федерации по Стандартизации и Метрологии от 19.06.2000 года №34. Об 

утверждении и введении в действие "Правил проведения сертификации средств 

индивидуальной защиты" 

Сертификация - это подтверждение того, что продукция соответствует 

требованиям, установленным нормативной документацией. Все средства 

индивидуальной защиты должны иметь сертификат соответствия на основании 

положительных результатов испытаний, проведенных в аккредитованных 

испытательных лабораториях. 

К проведению работ по обязательной сертификации допускаются только 

те организации, которые имеют лицензию на их проведение и не являются ни 

изготовителями, ни потребителями этой продукции. 

Подлинный обязательный сертификат должен быть на желтой бумаге с 

водяными знаками. Каждый бланк имеет индивидуальный номер красного 

цвета. 

3. Средства коллективной защиты работающих 

Таблица 2.  

Классификация СКЗ 

№ 
п/п 

Классы СКЗ Группы СКЗ 

1 Средства нормализации 
воздушной среды 
производственных помещений и 
рабочих мест  

- поддержания нормируемой величины барометрического 
давления; 
- вентиляции и очистки воздуха; 
- кондиционирования воздуха; 
- локализации вредных факторов; 
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- отопления; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дезодорации воздуха. 

2 Средствам нормализации 
освещения производственных 
помещений и рабочих мест 
 

- источники света; 
- осветительные приборы; 
- световые проемы; 
- светозащитные устройства; 
- светофильтры. 

3 Средствам защиты от 
повышенного уровня 
ионизирующих излучений 
относятся: 
 

- оградительные устройства; 
- предупредительные устройства; 
- герметизирующие устройства; 
- защитные покрытия; 
- устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; 
- средства дезактивации; 
- устройства автоматического контроля; 
- устройства дистанционного управления; 
- средства защиты при транспортировании и временном - 
хранении радиоактивных веществ; 
- емкости радиоактивных отходов, 
- знаки безопасности; 

4 Средства защиты от повышенного 
уровня инфракрасных излучений 
относятся устройства: 
 

- оградительные; 
- герметизирующие; 
- теплоизолирующие; 
- вентиляционные; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дистанционного управления; 
- знаки безопасности. 

5 Средства защиты от повышенного 
или пониженного уровня 
ультрафиолетовых излучений 
относятся устройства: 
 

- оградительные; 
- для вентиляции воздуха; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дистанционного управления; 
- знаки безопасности. 

6 Средства защиты от повышенного 
уровня электромагнитных 
излучений относятся: 
 

- оградительные устройства; 
- защитные покрытия; 
- герметизирующие устройства; 
- устройства автоматического контроля и сигнализации; 
- устройства дистанционного управления; 
- знаки безопасности. 

7 Средства защиты от повышенной 
напряжен-ности магнитных и 
электрических полей относятся: 

- оградительные устройства; 
- защитные заземления; 
- изолирующие устройства и покрытия; 
- знаки безопасности. 

8 Средства защиты от повышенного 
уровня лазерного излучения 
относятся: 
 

- оградительные устройства; 
- устройства автоматического контроля и сигнализации; 
- устройства дистанционного управления; 

9 Средства защиты от повышенного 
уровня шума относятся 
устройства: 
 

- оградительные; 
- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 
- глушители шума; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дистанционного управления. 
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10 Средства защиты от повышенного 
уровня вибрации относятся 
устройства: 

- оградительные; 
- виброизолирующие, виброгасящие и 
вибропоглощающие; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дистанционного управления. 

11 Средства защиты от повышенного 
уровня ультразвука относятся 
устройства: 

- оградительные; 
- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- дистанционного управления. 

12 Средства защиты от повышенного 
уровня инфразвуковых колебаний 
относятся: 

- оградительные устройства; 
- знаки безопасности. 

13 Средства защиты от поражения 
электрическим током относятся: 
 

- оградительные устройства; 
- устройства автоматического контроля и сигнализации; 
- изолирующие устройства и покрытия; 
- устройства защитного заземления и зануления; 
- устройства автоматического отключения; 
- устройства выравнивания потенциалов и понижения 
напряжения; 
- устройства дистанционного управления; 
- предохранительные устройства; 
- молниеотводы и разрядники; 
- знаки безопасности. 

14 Средства защиты от повышенного 
уровня статического 
электричества относятся: 
 

- заземляющие устройства; 
- нейтрализаторы; 
- увлажняющие устройства; 
- антиэлектростатические вещества; 
- экранирующие устройства. 

15 Средства защиты от пони-женных 
или повышенных температур 
поверхностей оборудования, 
материалов и заготовок относятся 
устройства: 

- оградительные; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- термоизолирующие; 
- дистанционного управления. 

16 Средства защиты от падения с 
высоты относятся: 

- ограждения; 
- защитные сетки; 
- знаки безопасности 

17 Средства защиты от повышенных 
или пониженных температур 
воздуха и температурных 
перепадов относятся устройства: 

- оградительные; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- термоизолирующие; 
- дистанционного управления; 
- для радиационного обогрева и охлаждения 

18 Средства защиты от воздействия 
механических факторов относятся 
устройства: 
. 
 

- оградительные; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- предохранительные; 
- дистанционного управления; 
- тормозные; 
- знаки безопасности 

19 Средства защиты от воздействия 
химических факторов относятся 
устройства: 
 

- оградительные; 
- автоматического контроля и сигнализации; 
- герметизирующие; 
- для вентиляции и очистки воздуха; 
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- для удаления токсичных веществ; 
- дистанционного управления; 

20 Средства защиты от воздействия 
биологических факторов 
относятся: 
 

- оборудование и препараты для дезинфекции, 
дезинсекции, - стерилизации, дератизации; 
- оградительные устройства; 
- герметизирующие устройства; 
- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 
- знаки безопасности. 

Таблица 3.  

Характеристика СКЗ 

Виды СКЗ 
Характеристика 

Принцип 
действия 

Наименование, характеристика Назначение 

Оградительные 
устройства 

Изоляция 
опасного 
фактора в 
недоступном 
для человека 
месте 

А) Конструкция: 
кожухи, двери, крышки, 
барьеры, экраны, щиты, 
Б) Способ изготовления: 
сплошные, несплошные, 
прозрачные, комбинированные 

Устанавливаются между 
опасным 
производственным 
фактором и 
работающим. 

А) Блокировочные устройства: 
(механические, электрические, 
электронные, электромагнитные, 
пневматические, 
гидравлические, оптические, 
магнитные), 

Срабатывают при 
ошибочных действиях 
работающего 

Предохранительные 
устройства 

Ликвидация 
опасного 
фактора в 
источнике его 
возникновения 

Б) Ограничительные устройства: 
муфты, клапаны 

Срабатывают при 
нарушениях параметров 
технологического 
процесса или режима 
работы оборудования 

Тормозные 
устройства 

Удержание 
оборудования в 
неподвижном 
состоянии 

А) по конструкции: колодочные, 
дисковые, конические, 
клиновые; 
Б) по способу срабатывания: 
ручные, ножные, 
автоматические, 
полуавтоматические; 
В) по назначению: рабочие,  
резервные, для длительного  
отключения, для экстренного 
торможения 

Для остановки 
движенияв случае 
возникновения 
травмоопасной или 
аварийной ситуации 

Контроля и 
сигнализации 

Привлечения 
внимания 
работающих 
при проявлении 
опасного 
фактора. 

А) по назначению: 
информационные, 
предупреждающие, аварийные; 
Б) по характеру сигнала: 
звуковые, цветовые, световые, 
знаковые, комбинированные; 

Для контроля, передачи 
и воспроизведения 
информации,  
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Дистанционного 
управления 

Защита 
расстоянием 

А) по принципу действия: 
механические, электрические, 
пневматические, гидравлические, 
комбинированные. 

Для удаления 
работающего из опасной 
зоны 

Цвета и знаки 
безопасности 

Привлечения 
внимания 
работающих 

А) сигнальные цвета: красный, 
желтый, синий, зеленый; 
Б) знаки безопасности: 
запрещающие, предупреждающие, 
предписывающие, указательные, 
пожарной безопасности, 
эвакуационные, медицинские. 
 

Для привлечения  
внимания и дачи 
определенной  
информации 

 
4. Изучение сигнальных цветов и знаков безопасности 

 

Сигнальные цвета имеют определенное смысловое значение 

Красный – указывает на запрещение, непосредственную опасность или 

средство пожаротушения. 

Желтый – предупреждает о возможной опасности. 

Зелёный – разрешает выполнение работы только при соблюдении 

определённых требований техники  безопасности. 

Синий – несёт информацию о местонахождении различных объектов и 

устройств. 

Знаки безопасности 

Запрещающие 1 - указывают работающим на недопустимость 

определенных действий (пользоваться открытым огнем, курить, входить, 

тушить водой и т. п.). Они имеют форму круга с красной каймой и наклонной 

красной полосой через белое поле, на которое нанесено черное символическое 

изображение. 

Предупреждающие 2 - предостерегают о возможных потенциальных 

опасностях (взрыве, электрическом напряжении, падении и т.п.). Они имеют 

форму равностороннего треугольника с каймой черного цвета и желтым полем, 

на котором изображен символ черного цвета. 
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Указательные 3 - сообщают работающему о расположении средств 

пожарной защиты, пункта первой медицинской помощи, связи и т.п. Они 

имеют форму прямоугольника синего цвета, в верхней части которого 

расположен белый квадрат с символом или поясняющей надписью. Если 

последние относятся к пожарной безопасности, то они имеют красный цвет, а в 

остальных случаях — черный. 

Предписывающие 4 - указывают работающему на необходимость 

соблюдения определенных правил личной безопасности (работать в защитной 

одежде, головном уборе, рукавицах, с предохранительным поясом и т.п.). Они 

имеют форму квадрата с зеленой каймой и белым полем, на котором 

расположен символ черного цвета. 

Тест к практической работе № 2 

«Изучение средств индивидуальной и коллективной защиты 

на АТП» 

1. От чего защищают коллективные средства защиты? 

а) от поражения электрическим током, 

б) от повышенного уровня шума и вибрации, 

в) от действия ОВ, 

г) от повышенного уровня различных излучений, 

д) все выше перечисленное 

2. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 

а) пневмокостюмы, 

б) противогаз, 

в) медицинская аптечка, 

г) очистители кожи. 

д) самоспасатели. 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 

а) оградительные устройства 

б) средства дерматологические, 
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в) противогаз,  

г) респиратор. 

4. Что является подручным средством защиты органов дыхания 

а) любая ткань, носовой платок, 

б) противогаз, 

в) ватно-марлевая повязка, 

г) противопыльная тканевая маска. 

5. Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 

а) респиратор,  

б) ватно-марлевая повязка, 

в) индивидуальная аптечка,  

г) противогаз,  

д) легкий защитный костюм. 

6. Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их 

воздействия: 

а) средства защиты кожи, 

б) средства защиты слизистых оболочек,  

в) средства защиты органов дыхания,  

г) химические средства защиты,  

д) медицинские средства защиты. 

7. Средства защиты по принципу защиты делятся на: 

а) фильтрующие и изолирующие, 

б) индивидуальные и коллективные, 

в) индивидуальные и специальные. 

8. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда 

для выполнения работ? 

а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные 

инструкциями по охране труда и правильно применять СИЗ. 
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б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают 

производительность труда. 

в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен 

в письменной форме сообщить руководителю работ. 

9. На каких видах работ работник должен обеспечиваться СИЗ?  

а) На работах с вредными и опасными производственными факторами и 

на работах с особыми температурными условиями или связанными с 

загрязнением, 

б) На работах с высоким классом профессионального риска, 

в) На работах с ограничением труда женщин и подростков, 

г) На работах с повышенной опасностью. 

10. Напоминание в виде знаков безопасности это: 

а) Организационно-технический вид защиты 

б) Техническое средство защиты, 

в) Метод защиты 21 

11. Специальная одежда, специальная обувь, другие СИЗ учитываются: 

а) В личной карточке учета выдачи СИЗ, 

б) В ведомости выдачи СИЗ, 

в) В расписке о получении СИЗ, 

г) В журнале выдачи СИЗ. 

12. К каким мероприятиям относится обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами? 

а) К техническим средствам защиты, 

б) К организационным видам защиты, 

в) К мероприятиям по обеспечению средствами индивидуальной защиты, 

г) К лечебно-профилактическим и санитарно-бытовым мероприятиям. 

13. Кому бесплатно выдается специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты? 

а) Неэлектротехническому персоналу, 
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б) Работникам, работа, которых связана с воздействием ВОПФ и 

загрязнением, 

в) Всем работникам, 

г) Определяет руководитель. 

14. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные 

работодателем на приобретение средств индивидуальной защиты?  

а) Да, в соответствии с трудовым договором; 

б) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работников и 

работодателем; 

в) Нет. Работник имеет право на обеспечение СИЗ за счет средств 

работодателя; 

г) Обязан компенсировать в размере 50% от стоимости. 

15. Технические средства защиты подразделяются на: 

а) Средства индивидуальной защиты и виды защиты, 

б) Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты 

(СКЗ), 

в) Организационные виды защиты и знаки безопасности, 

г) СИЗ, спецодежду и спецобувь. 

16. Опасный фактор это: 

а) Химическое соединение превышающее ПДК, 

б) Напряженность труда, 

в) Производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме, резкому ухудшению здоровья или 

смерти, 

г) Тяжесть труда. 

17. Что можно применить для временного ограждения токоведущих 

частей электроустановок, оставшихся под напряжением? 

а) Металлические щиты, ширмы, экраны 

б) Щиты, ширмы экраны и т.п., изготовленные из изоляционных 

материалов 
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в) Изолирующие канаты 

г) Деревянные лестницы 

18. Какие средства индивидуальной защиты обязан применять 

электротехнический персонал при работе на электроустановке до 1000 В? 

а) Инструмент с изолирующими рукоятками, 

б) Респиратор, 

в) Индивидуальные экранизирующие комплекты, 

г) Противогаз. 

19. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые 

работающим с ВОПФ отражаются: 

а) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе 

руководителя и приложении к коллективному договору, 

б) В приказе руководителя, 

в) В коллективном договоре, 

г) В журнале выдачи. 

20. Системы защиты подразделяются: 

а) На знаки безопасности, СИЗ и средства коллективной защиты 

б) На организационные, организационно-технические виды защиты и 

технические средства защиты 

в) На методы защиты и формы защиты 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 2 

 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Д Б А А В Г А А А А 
№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ответ А Г Б В В В Б А А В 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: «Изучение основополагающих правовых документов по 

вопросам охраны труда»  

Цель: Закрепление теоретических знаний по изучению правовых и 

нормативных документов по охране труда. 

Студент должен: 

Знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность предприятий и организаций; 

Уметь:  

 применять на практике знание правовых и нормативных 

документов,  

 использовать Трудовой кодекс РФ в вопросах безопасности труда; 

 пользоваться межотраслевыми правилами и локальными 

инструкциями по охране труда. 

Содержание работы 

1. Знакомство с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ. 

2. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время». 

3. . Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха». 

4. Изучение особой охраны труда женщин и несовершеннолетних. 

5. Знакомство с системой стандартов безопасности труда (ССБТ). 

6. Оформление отчета. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Ознакомление с Конституцией РФ и с Трудовым кодексом РФ. 

Задание 1. Записать в практическую работу определение Конституции РФ 

и постатейные гарантии прав работающих в области охраны труда. 

Задание 2. Записать определение Трудового кодекса РФ и его 

содержание. 

2. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время». 
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Задание 3. Записать в практическую работу тезисы по разделу IV. 

3. Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха». 

Задание 4. Записать в практическую работу тезисы по разделу V. 

4.. Изучение особой охраны труда женщин (ТК РФ часть 4 гл.41 ст.253-

264). 

Задание 5. Записать в практическую работу тезисы по главе 41. 

5. Изучение охраны труда несовершеннолетних (ТК РФ часть 4 гл.42 

ст.265-272). 

Задание 6. Записать в практическую работу тезисы по главе 42. 

6. Оформление отчета. 

7. Ответить на тестовые вопросы по теме 

Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

5. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

6. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 3 

Тема: «Изучение основополагающих правовых документов по вопросам ОТ» 

 

1. Ознакомление с Конституцией РФ 

Конституция Российской Федерации - основной Закон страны, 

который определяет основные права и свободы граждан в политической и 
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социально-экономической жизни общества, служит основой для 

разработки законодательных и нормативных актов. 

В Конституции РФ записано: 

Гл.1 ст.7- охраняются труд и здоровье людей; 

Гл.1 ст.37 - каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены; 

- каждый имеет право на отдых; 

Гл..1 ст.41 - каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; 

Гл.1 ст. 42 – каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью экологическим правонарушением. 

2. Знакомство с Трудовым кодексом РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) - регулирует 

трудовые отношения людей и содержит всю законодательную базу по 

охране труда. 

Трудовой кодекс РФ состоит из частей, разделов, глав и статей.  

Часть 1. 

Раздел I «Общие положения, основы трудового законодательства, 

трудовые отношения» (гл.1,2 ст.1-14, 15-22 ); 

Часть 2 

Раздел II «Социальное партнерство в сфере труда» (гл.3 - 8 ст. 23-28, 29-

34, 35, 36-39, 40-51, 52-53, 54-55); 

Часть 3 

Раздел III «Трудовой договор» (гл. 10 - 14 ст.56-62, 63-71, 72-76, 77-84, 

85-90); 

Раздел IV «Рабочее время» (гл.15,16 ст.91-99, 100-105); 

Раздел V «Время отдыха» (гл.17,18,19 ст.106-107, 108-113, 114-128); 
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Раздел VI «Оплата и нормирование труда» (гл.20,21,22 ст.129-132, 133-

158, 159-163); 

Раздел VII «Гарантии и компенсации» (гл.23 - 28 ст.164-165, 166-169, 170-

172, 173-177, 178-181, 182-188); 

Раздел VIII «Трудовой распорядок. Дисциплина труда» (гл.29,30 ст.189-

190, 191-195); 

Раздел IX «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников» (гл.31,32 ст.196-197,198-208); 

Раздел X «Охрана труда» (гл.34,35,36 ст.209-210, 211-215, 216-218, 219- 

231); 

Раздел XI «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

(гл.37,38,39 ст.232-233, 234-237,238-250); 

Часть 4 

Раздел XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» (гл.40 - 55 ст.251-252, 253-264, 265-272, 273-281, 282-288, 289-292, 

293-296, 297-302, 303-3098, 310-31ё2, 313-327, 328-330, 331-336, 337-341, 342-

348, 349-351); 

Часть 5 

Раздел XII «Защита трудовых прав и свобод, рассмотрение и разрешение 

трудовых споров, ответственность за нарушение трудового законодательства т 

иных актов, содержащих нормы трудового права» (гл.5 - 62 ст.352, 353-369, 

370-378, 379-380, 381-397, 398-418. 419); 

Часть 6 

Раздел XIV «Заключительные положения» (гл.63 ст.420-424). 

3. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время» 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности. 
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Нормальная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 40 ч. в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 не более 24 ч в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

 не более 35 ч в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

 не более 35 ч в неделю для работников, являющимися инвалидами I 

или II группы; 

 не более 36 ч в неделю для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

не может превышать: 

 5 ч для работников в возрасте от 15 до 16 лет; 

 7 ч для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

 8 ч при пятидневной рабочей неделе; 

 7 ч при шестидневной неделе. 

Продолжительность рабочего дня или смены, накануне нерабочего 

праздничного дня, уменьшается на 1 час. 

Работа в ночное время (с 22.00 до 6.00). 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и 

работники до 18 лет.  

Сменная работа – это работа в две, три или четыре смены.  

Работа в течение двух смен подряд запрещена.  

Междусменный непрерывный отдых должен превышать двойную 

продолжительность работ в предыдущую смену. 

Сверхурочная работа не должна превышать 4 ч в течение двух дней 

подряд и 120 ч в год. 

Режим рабочего времени предусматривает продолжительность 

рабочей недели 

 5-и дневная с двумя выходными днями; 

 6-и дневная с одним выходным днем; 
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 с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

 неполная рабочая неделя; 

 работа с ненормированным рабочим днем; 

 режим гибкого рабочего времени. 

4. Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха» 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Виды времени отдыха:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания6 

 в рабочее время не включается; 

 может быть продолжительностью от30 мин до 2-х часов; 

Нерабочие праздничные дни в России: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января – новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – праздник весны и труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

Выходные дни: 

 два выходных дня при 5-и дневной рабочей неделе; 
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 один выходной день при 6-и дневной рабочей неделе; 

 еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением следующих случаев: 

 для предотвращения или устранения катастроф, аварий, стихийных 

бедствий, несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

 для выполнения работ в условиях чрезвычайного положения, в 

случае бедствий и в иных; 

 случаях, ставящих под угрозу жизнь или жизненные условия 

населения. 

Отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск гарантирован работникам не менее 28 

рабочих дней в расчете на 6-дневную рабочую неделю. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению 6 мес. 

непрерывной работы на данном предприятии, а за последующие годы –в любое 

время в соответствии с очередностью. Отдельным категориям работающих 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

5. Изучение охраны труда женщин (ТК РФ часть 4 гл.41 ст.253-

264). 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и одинаковые возможности для их реализации. Однако 

физиологические особенности женщины и ее детородная функция учитываются 

при осуществлении трудовой деятельности. 

Согласно Трудового Кодекса РФ все нормативные требования по 

организации труда женщин классифицируются на две группы: 

1) распространяемые на всех женщин: 
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- ограничения применения труда в ночное время, на тяжелых работах, с 

вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, согласно 

специального перечня. Здесь женщины могут выполнять только не физическую 

работу по санитарному и бытовому обслуживанию. 

- запрещение применения труда на работах, с связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей превышающих предельно допустимые 

нормы. В случае подъема и перемещения тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2-х раз в час) -10 кг. Если подъем и перемещение тяжестей 

осуществляется постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. 

- на предприятиях должны быть созданы условия для санитарно-бытового 

обслуживания женщин (комнаты личной гигиены, душевые и т.д.); 

2) распространяемые на беременных женщин и матерей, имеющих 

малолетних детей: 

- на период отпуска по родам и уходу за ребенком за женщиной 

сохраняется место работы (должность), 

- запрещено увольнение по инициативе работодателя (за исключением 

ликвидации предприятия) беременных женщин и женщин, имеющих детей до 

3-х лет, и одиноких матерей, при наличии у них детей до 14 лет или ребенка-

инвалида в возрасте до 16 лет; 

- беременным женщинам снижаются нормы выработки, нормы 

обслуживания, либо они переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие ОВПФ; 

- беременным женщинам предоставляются отпуска по беременности и 

родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет; 

- работающим женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, предоставляется 

дополнительный перерыв для кормления ребенка; 

- запрещение направления в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни 

беременных женщин; 

- не допускается расторжение трудового договора  
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6. Изучение охраны труда несовершеннолетних (ТК РФ часть 4 

гл.42 ст.265-272) 

Несовершеннолетние – лица, не достигшие 18 лет, в трудовых 

отношениях приравниваются в правах с совершеннолетними.  

Согласно Трудового Кодекса РФ, особенности регулирования труда 

несовершеннолетних включают в себя: 

 запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах  

 с вредными и (или) опасными условиями труда,  

 на подземных работах,  

 по совместительству,  

 в ночное время,  

 выполняемым вахтовым методом, 

 связанных с производством , хранением и торговлей спиртными 

напитками, 

 связанных с обслуживанием материальных ценностей, 

 а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию; 

 запрещается переноска и передвижение тяжестей превышающие 

предельно допустимые нормы; 

 прием на работу осуществляется только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра, за счет работодателя; 

 предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 31 календарный день, в удобное для них время; 

 запрещение направления в служебные командировки, привлечение 

к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни; 

 запрещается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с несовершеннолетними (за исключением ликвидации 
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предприятия) без согласия Государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 нормы выработки устанавливаются исходя из общих нормативов, 

пропорционально установленной продолжительности рабочего времени; 

 оплата труда производится с учетом сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

7. Оформление отчета 

Проанализировать и сделать выводы по изученному материалу на 

предмет новизны, ценности и полезности информации. 

Знакомство с системой стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одним из важнейших нормативных документов по охране труда является 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

ССБТ – это комплекс взаимосвязанных государственных стандартов, 

направленных на обеспечение безопасности труда, снижению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Использование государственных стандартов ССБТ на производстве 

обязательно. 

Стандарты системы безопасности труда (ССБТ) относятся к нормативно-

техническим документам высшего качества и действуют на уровне законов. 

Они подлежат обязательному пересмотру каждые 5 лет с целью внесения 

изменений, обусловленных развитием техники и технологии. При отсутствии 

корректировок действия стандарта продлеваются. 

Применяют 3 вида стандартов безопасности труда: государственные 

(ГОСТ ССБТ), отраслевые (ОСТ ССБТ), стандарты предприятий (СТП БТ). 

Стандарты ССБТ подразделяются на подсистемы, имеющие шифры 0—9, 

входящие в сокращенное обозначение каждого стандарта из четырех знаков. На 

первом месте значится обозначение системы — для ССБТ это число 12. Второй 

знак — шифр подсистемы. Третий знак — порядковый номер стандарта в 

подсистеме, состоящий из числа от 001 до 100. Четвертый знак — двухзначное 

число, означающее год утверждения или пересмотра данного стандарта.  
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Например,: ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения». Здесь 

число 12 означает систему ССБТ, 0 — шифр подсистемы «Организационно-

методические стандарты», число 002 — порядковый номер в данной 

подсистеме, число 80—1980 г., год утверждения стандарта. 

Шифры подсистемы подразделяются следующим образом:  

Подсистема 0 — «Организационно-методические стандарты основ 

построения системы» устанавливает:  

 цели, задачи, область распространения, структуру ССБТ, 

терминологию в области охраны труда, - классификацию опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ),  

 порядок обучения рабочих и служащих безопасности труда; 

Подсистема 1 — «Государственные стандарты требований и норм по 

видам опасных и вредных производственных факторов» устанавливает: 

 характеристики опасных и вредных производственных факторов 

(вид, характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля), 

 требования безопасности при работе с веществами, обладающими 

опасными и вредными свойствами. 

Подсистема 2 —«Стандарты требований безопасности к 

производственному оборудованию» устанавливает: 

 общие требования безопасности к производственному 

оборудованию, 

 требований безопасности к отдельным группам оборудования, 

 экономические нормы и требования, 

 методы контроля по выполнению требований безопасности. 

Подсистема 3 — «Стандарты требований безопасности к 

производственным процессам» устанавливает: 

 общие требования безопасности к производственным процессам, 

 требования безопасности к отдельным группам технологических 

процессов, 
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 требования безопасности к размещению оборудования, организации 

рабочих мест, исходным материалам, сырью и т.п. 

Подсистема 4 —-«Стандарты требований к средствам защиты 

работающих» устанавливает: 

 классификацию средств защиты работающих, 

 требования к конструктивным, эксплуатационным, защитным, 

гигиеническим показателям отдельных классов и видов средств защиты, 

 методы оценки контроля средств защиты работающих. 

Подсистема 5 — «Стандарты требований безопасности к зданиям, 

сооружениям и строительным объектам». 

Подсистема б— 9 — резерв. 

Ниже приведено несколько примеров обозначений стандартов различных 

подсистем. 

ГОСТ 12.1.028-80 «ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик 

источников шума. Ориентировочный метод». где 

1 — шифр подсистемы «Стандарты требований и норм по видам опасных 

и вредных производственных факторов», 

028 — порядковый номер в данной подсистеме,  

80 — год утверждения. 

ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные», где  

2 — шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к 

производственному оборудованию»,  

062 — порядковый номер в данной подсистеме,  

81 — год утверждения стандарта. 

ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования 

безопасности», где  

3 —шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к 

производственным процессам»,  

025 — порядковый номер в данной подсистеме,  
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80 — год утверждения стандарта (1980). 

ГОСТ 12.4.100-80 «ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от 

нетоксичных веществ, механических повреждений и общих производственных 

загрязнений. Технические условия», где 

4 — шифр подсистемы «Требования к средствам защиты работающих»,  

100 — порядковый номер в данной подсистеме,  

80 — год утверждения стандарта. 

ГОСТ 1.0-68 устанавливает стандарт предприятия (СТП), который 

обязателен только для предприятия утвердивший данный стандарт. Такие 

стандарты не подлежат государственной регистрации. 

Все правила и нормы по охране труда должны отвечать требованиям 

стандартов ССБТ. 

 

Тестовые вопросы по практической работе № 3 

«Изучение основополагающих правовых документов по 

вопросам охраны труда» 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно- технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

людей. 

В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 

2. Выберите из предложенного списка основополагающие документы по 

охране труда: 

А) Конституция РФ;  

Е) Закон Свердловской области 
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Б) ГОСТ Р ССБТ;  

Ж) Федеральные законы; 

В) Приказ МЧС РФ;  

З) Приказ Министерства; 

Г) Трудовой Кодекс РФ;  

И) Уголовный кодекс РФ;  

Д) Строительные нормы и правила (СНиП)  

К) Постановление Правительства. 

3. Локальные нормативные акты требований охраны труда разрабатывают 

сроком на: 

А) 1 год;  

Б) 3 года;  

В) 5 лет; 

Г) 10 лет. 

4. Выберите из предложенного списка подзаконные документы по охране 

труда: 

А) Постановление Правительства;  

Б) Гражданский кодекс РФ;  

В) Указ Президента;  

Г) Конституция РФ;  

Д) Санитарные правила и нормы (СанПин); К) ГОСТ Р ССБТ;+)  

Е) Межотраслевые правила (ПОТ РМ). 

Ж) Закон Краснодарского края; 

З) Приказ Минздравсоцразвития; 

И) Трудовой Кодекс РФ; 

5. Государственные нормативные требования охраны труда 

разрабатывают сроком на: 

А) 1 год;  

Б) 3 года;  

В) 5 лет; 
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Г) 10 лет.  

6. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности 

работодателя по обеспечению охраны труда: 

А) соблюдение требований охраны труда; 

Б) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

В) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда 

Г) правильное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Д) соблюдение законодательства РФ в области охраны труда. 

7. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности работника 

по обеспечению охраны труда: 

А) соблюдение требований охраны труда; 

Б) ознакомление с требованиями охраны труда; 

В) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

Г) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

Д) правильное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

8. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

А) Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

Б) Нарушение работником требований по охране труда, если нарушение 

создавало угрозу наступления тяжелых последствий. 

В) Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Г) Во всех случаях.  

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

Б) О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

В) Об ухудшении состояния своего здоровья. 

Г) Обо всем перечисленном. 
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10. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы 

А) Если есть угроза его жизни и здоровью. 

Б) Не предусмотренной трудовым договором. 

В) Если не выданы средства индивидуальной защиты. 

 Г) Во всех вариантах. 

11. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

А) 36 часов. Б) 40 часов. В) 42 часа. 

12. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска? По истечение какого срока работник может им воспользоваться в 

первый год работы в данной организации? 

А) 24 рабочих дня, через 11 мес. после трудоустройства. 

Б) 28 календарных дней, по истечение 6 мес. непрерывной работы в 

данной организации. 

В) 31 календарный день, через 6 мес. после трудоустройства. 

13. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные 

работодателем на приобретение средств индивидуальной защиты? 

А) Да, в соответствии с трудовым договором. 

Б) Нет. Работник имеет право на обеспечение СИЗ за счет средств 

работодателя. 

В) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работников 

и работодателем. 

14. На работу принимаются только после обязательного 

предварительного медицинского осмотра, осуществляемого за счет средств 

работодателя, работники в возрасте 

А) До 18 лет. 

Б) До 21 года. 

В) Ответы «а» и «б». 

15. Какова продолжительность рабочего времени в неделю для 

несовершеннолетних? 
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А) 24 часов. Б) 36часов. В) 40 часа. 

16. Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения по охране труда и проверку знаний по охране труда работников 

организации? 

А) Служба охраны труда. 

Б) Работодатель. 

В) Отдел кадров. 

17. Укажите организации, имеющие право осуществлять 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

А) Лечебно-профилактические организации, имеющие соответствующую 

лицензию и сертификат (вид деятельности – экспертиза трудоспособности, вид 

медосмотра – профилактический, периодический). 

Б) Любые лечебно-профилактические организации независимо от формы 

собственности. 

В) Территориальный центр Госсанэпиднадзора. 

18. Как определяется список лиц, подлежащих медицинским осмотрам? 

А) Территориальный центр Госсанэпиднадзора совместно с 

администрацией организации ежегодно определяет контингент лиц, 

подлежащих медицинским осмотрам, в соответствии с которым администрация 

организации составляет поименный список.  

Б) Поименный список работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

согласовывается с территориальным центром Госсанэпиднадзора и заверяется 

не позднее 1 декабря предшествующего года. 

В) Варианты «а» и «б». 

19. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медосмотры? 

А) За счет средств работодателя. 

Б) За свой счет.  
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В) Предварительный медосмотр работники проходя за свой счет, 

периодический – за счет работодателя. 

20. Допускается ли замена дополнительного отпуска за работу во вредных 

условиях труда на денежную компенсацию? 

А) Да. Б) Нет. 12 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 3 

№ 
вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ А А,Г,Е,Ж В А,Д,Е,З,К В Б,В,Д А,В,Д Г Г Г 
№ 
вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Б Б Б В Б Б В В А Б 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: «Изучение порядка проведения расследования несчастного 

случая»  

Цель:  

 Изучить методику расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

 Получить практические навыки расследования несчастных случаев 

на производстве. 

Студент должен  

Знать:  

 опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 основные термины и нормативные документы по расследованию и 

учету несчастного случая на производстве, 
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 основные сведения об организации расследования НС на 

производстве, 

Уметь:  

 оформлять акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 

Содержание работы 

1. Изучение материала о порядке проведения расследования несчастного 

случая. 

2. Оформление отчета. 

3. Ответы на тестовые вопросы. 

Ход работы 

1. Изучение темы 1. Общее представление о несчастном случае на 

производстве. 

Задание 1. Записать основные термины, определения и нормативные 

документы по расследованию и учету несчастного случая на производстве, 

2. Изучение темы 2. Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастном 

случае на производстве.  

Задание 2. Оформить акт о несчастном случае на производстве формы Н-1. 

3. Оформить отчет. 

4. Ответить на тестовые вопросы. 

 

Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2012. 

5. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: 

Издательский центр 
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«Академия», 2014. 

6. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. 

Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 4 

Тема: «Изучение порядка проведения расследования несчастного случая» 

1. Общее представление о несчастном случае на производстве. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», 

Несчастный случай на производстве - это событие, в результате 

которого застрахованное лицо получило увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 

необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены:  

1) по пути на работу или с работы на транспорте нанимателя; 

2) на территории предприятия или в ином месте работы в течении 

рабочего времени, включая установленный перерыв; 

3) в течении времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства, одежды перед началом или по окончании работы; 

4) при аварии на производственных объектах, оборудовании; 
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5) с работником, который находился на сменном отдыхе на транспортном 

средстве или на территории вахтенного поселка; 

6) с работником, чья деятельность связанна с передвижением между 

объектами обслуживания, в рабочее время на общественном транспорте или на 

пути следования пешком, а также во время следования к месту работы по 

заданию нанимателя; 

7) в рабочее время на личном транспорте при наличии распоряжения 

нанимателя на право использования его для служебных поездок или по 

поручению нанимателя; 

8) в рабочее время из-за нанесения телесных повреждений другим лицом 

либо убийство работника при исполнении им трудовых обязанностей, 

9) со студентами и учащимися при прохождении практики: 

На несчастные случаи на производстве, вызвавшие у работников потерю 

трудоспособности на срок не менее одного дня или необходимость его 

перевода на другую работу на один день и более в соответствии с медицинским 

заключением, составляется акт по форме Н-1 в трех экземплярах. 

О несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец 

должен сообщить непосредственному руководителю, который обязан: 

1) организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в 

лечебное учреждение; 

2) сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру, 

прорабу); 

3) сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку и 

оборудование таким, каким оно было на момент происшествия, если это не 

угрожает жизни работников. 

Руководители подразделения обязаны сообщить о случившемся 

руководителю предприятия, профсоюзу. Расследование должно быть проведено 

в срок не более 3 дней. 

При расследовании: 

1) Проводится обследование места, где произошел несчастный случай; 
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2) Организуется при необходимости фотографирование места 

несчастного случая, поврежденного объекта, проведение технических расчетов, 

лабораторных исследований; 

3) Изучаются документы; 

4) Устанавливаются обстоятельства, причины несчастного случая, лица, 

допустившие нарушение законодательства о труде. 

Таблица 4. 

Основные сведения об организации расследования НС на производстве 

 

№ Вопросы Действия 
 

1 В чем заключается 
необходимость 
квалифицированного 
расследования НС 
на производстве? 

1. Знание условий и причин возникновения опасных 
факторов дает возможность разрабатывать меры не только 
по предупреждению повторного возникновения НС на 
данном рабочем месте, но и на других рабочих местах, 
служат основой планирования общегосударственной 
политики по сохранению жизни и здоровья трудящихся. 
2. Формальным подтверждением факта НС на производстве 
является акт, составленный по форме Н-1. Акт формы Н-1 
является юридическим документом для вступления в силу 
определенных законодательством прав пострадавшего и 
ответственности работодателя. 
3. Качественное расследование исключает ошибки в 
определении ответственности руководителей в НС на 
производстве, степени вины пострадавшего, а 
следовательно, и суммы возмещения ущерба 
пострадавшему или в случае его смерти - родственникам. 

2 Принципы 
расследования НС 
на производстве 
 

1). Объективность и полнота расследования 
2). Своевременность и быстрота расследования 
3). Соответствие участников расследования 
квалификационным требованиям. 

3 Дайте определение 
понятий: несчастный 
случай; несчастный 
случай на 
производстве, 
страховой НС 

В соответствии с ГОСТ 12.0.002. - 2014 «ССБТ. Термины и 
определения» НС на производстве - это случай воздействия 
на работающего опасного производственного фактора при 
выполнении работающим трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ. 
Несчастные случаи многообразны: это - травма, в том числе 
нанесенная другими лицами; тепловой удар; ожог; 
обморожение; утопление; поражение электрическим током, 
молнией, излучением; укусы насекомых и  
пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные 
животными; повреждения, полученные в результате 
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 
конструкций, стихийных бедствий и иные повреждения 
здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего 
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опасных факторов. 

4 Какие НС на 
производстве 
подлежат 
расследованию и 
учету? 

Расследованию и учету подлежат НС, если они произошли в 
течение рабочего времени (в том числе установленных 
перерывов), во время следования на рабочее место или с 
рабочего места, в течение времени, необходимого для 
приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. 
перед началом и по окончании работы, либо при 
выполнении работ за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

5 Дайте перечень 
работников, НС с 
которыми подлежат 
расследованию и 
учету 

К НС на производстве относятся также случаи, если они 
произошли с работником во время: 
- следования к месту служебной командировки и обратно; 
- при следовании на транспортном средстве в качестве 
сменщика во время междусменного отдыха; 
- во время служебных поездок на общественном транспорте, 
а также следовании по заданию работодателя (его 
представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том 
числе пешком. 
Под местом происшествия понимается территория 
организации, другие объекты и площади, закрепленные за 
организацией на правах владения или аренды, либо в ином 
месте работы, нахождение в которых обусловлено 
трудовыми отношениями с работодателем или действиями в 
его интересах. 

6 Факторы, являющие 
основанием для 
отнесения НС к 
числу НС на 
производстве 

1. Воздействие на работающего производственного фактора. 
2. Исполнение работником трудовых обязанностей и работы 
по заданию организации или работодателя - физического 
лица.  
3. Осуществлении действий, совершаемых в интересах 
работодателя (его представителя) или направленных на 
предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и 
иных ситуаций чрезвычайного характера 
4. Фактор времени и места происшествия. 

Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия 
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7 Какие НС, 
полученные на 
производстве,  
не относятся к НС 
на производстве? 

1. Случай, происшедший с работником, когда он находился на 
предприятии в свободный от работы день или смену, 
выходной или праздничный день без надобности, в каких-
либо личных целях. 
2. Случай, происшедший с работником во время обеденного 
перерыва, например, при игре в волейбол. 
3. Смерть наступившую вследствие общего заболевания или 
самоубийства, подтвержденную в установленном порядке 
учреждением здравоохранения и следственными органами; 
4. Смерть, единственной причиной которой послужило (по 
заключению учреждения здравоохранения) алкогольное или 
наркотическое опьянение (отравление) работника, не 
связанное с нарушением технологического процесса, где 
используют технические спирты, ароматические, 
наркотические и другие аналогичные вещества. 
5. НС, происшедший при совершении пострадавшим 
действий, квалифицированных правоохранительными 
органами как уголовное правонарушение (преступление) 

8 Какие меры 
необходимо 
предпринять перед 
началом 
расследования? 

1. Немедленно организовать первую доврачебную помощь 
пострадавшему и при необходимости доставку его в 
учреждение здравоохранения; 
2. Сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о 
происшедшем НС; 
3. Принять меры по предотвращению развития аварийной 
ситуации и воздействия травмирующего фактора на других 
лиц; 
4. Сохранить до начала расследования НС обстановку, какой 
она была на момент происшествия (если это не угрожает 
жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В 
случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 
сложившуюся обстановку, для чего составить протокол 
осмотра, схему (эскизы) места происшествия, 
сфотографировать или записать на видеопленку.  
5. Указать точное расположение оборудования, 
пострадавшего до и после происшествия 

9 Перечислите 
обязанности 
работодателя в 
расследовании НС 
на производстве 

Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 
- выполнение технических расчетов, лабораторных 
исследований, испытаний, других экспертных работ и 
привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 
- фотографирование места НС и поврежденных объектов, 
составление планов, эскизов, схем места происшествия; 
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств 
связи, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, необходимых для 
проведения расследования 
 

 

Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия 
10 Перечислите Комиссия устанавливает обстоятельства и причины НС, 
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обязанности 
комиссии, 
расследующей НС 
на производстве 

квалифицирует НС, определяет круг лиц, допустивших 
нарушения требований безопасности труда, законодательных 
и иных нормативных правовых актов, определяет степень 
вины пострадавшего, предлагает меры по устранению причин 
и предупреждению НС на производстве. По каждому НС на 
производстве, вызвавшему необходимость перевода 
работника, в соответствии с медицинским заключением, на 
другую работу, потерю трудоспособности работником на срок 
не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о НС 
на производстве по форме Н_1 в двух экземплярах на русском 
языке либо на русском языке и государственном языке 
соответствующего субъекта РФ  

11 Куда должен 
сообщать 
работодатель о 
групповом, тяжелом 
НС и НС со 
смертельным 
исходом? 

Работодатель или уполномоченное им лицо, а также 
Физическое лицо в течение суток обязаны сообщить о НС, 
прошедшем в организации: 
- в соответствующую государственную инспекцию труда; 
- в прокуратуру по месту происшествия НС; 
- в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 
- в федеральный орган исполнительной власти по 
ведомственной принадлежности; 
- в организацию, направившую работника, с которым 
произошел НС; 
- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 
- в территориальный орган государственного надзора, если 
НС произошел в организации (на объекте, подконтрольном 
этому органу); 
- страховщику по вопросам обязательного социального 
страхования от НС на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

12 Состав комиссии по 
расследованию 
групповых, тяжелых 
НС и НС со 
смертельным 
исходом 

Комиссия в составе: 
- лица, входящие в состав комиссии по расследованию НС 
- государственный инспектор по охране труда; 
- представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления 
(по согласованию); 
- представитель территориального объединения организации 
профсоюзов. По требованию пострадавшего (в случае смерти 
пострадавшего, его родственников) в расследовании НС 
может принимать участие его доверенное лицо. 
Председателем комиссии является главный инспектор по 
охране труда соответствующей государственной инспекции 
труда, При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и 
более человек, расследование проводится комиссией, 
назначаемой Правительством Российской Федерации. 
Расследование группового НС на производстве, тяжелого НС 
на производстве и НС на производстве со смертельным 
исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия 
13 Какие документы Комиссия формирует следующие документы: 



66 
 

формирует и 
составляет комиссия 
по расследованию 
групповых, тяжелых 
НС и НС со 
смертельным 
исходом? 

а) приказ (распоряжение) о создании комиссии по 
расследованию НС; б)планы, схемы, эскизы, а при 
необходимости - фото или видеоматериалы места 
происшествия; в) документы, характеризующие состояние 
рабочего места, наличие опасных и вредных 
производственных факторов; 
г) выписки из журналов регистрации инструктажей и 
протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; 
д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев 
НС и должностных лиц; е) экспертные заключения 
специалистов, результаты лабораторных исследований и 
экспериментов; 
ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью пострадавшего или о 
причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 
пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; з) копии документов, 
подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
нормами; и) выписки из ранее выданных на данном 
производстве (объекте) предписаний государственных 
инспекторов по охране труда и должностных лиц 
территориального органа государственного надзора а также 
выписки из представлений профсоюзных органов об 
устранении выявленных нарушений нормативных требований 
по охране труда; 
к) другие материалы по усмотрению комиссии. 
На основании собранной информации комиссия составляет, 
кроме акта формы Н-I, акт о расследовании группового НС на 
производстве, тяжелого НС на производстве, НС на 
производстве со смертельным исходом. 

14 Группы причин НС 
на производстве? 

Причины НС можно разделить на 4 группы: 
индивидуальные (человеческие факторы), технические, 
санитарно-гигиенические, организационные. 
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Один экземпляр направляется 
пострадавшему или его доверенному лицу 
УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя) 
«____»_______________20____г. 

 
М.П. 

АКТ №__________ 
о несчастном случае на производстве 

 
1. Дата и время несчастного случая 
_________________________________________________________ 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 
________________________________________________________________________________ 

(количество полных часов от начала работы) 
2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 
________________________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 
________________________________________________________________________________ 
принадлежность (ОКВЭД основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя-  
______________________________________________________________________________ 

физического лица) 
Наименование структурного подразделения __________________________________________ 
3. Организация, направившая работника 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 
пол (мужской, женский) __________________________________________________________ 
дата рождения __________________________________________________________________ 
профессиональный статус _________________________________________________________ 
профессия (должность) ___________________________________________________________ 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 

(число полных лет и месяцев)  
в том числе в данной организации___________________________________________________  

(число полных лет и месяцев) 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж _____________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
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Стажировка: с «___»_________________ 20_____г. по «___»____________________ 
20_____г. 
________________________________________________________________________________

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай: с «___»_____________20_____г. по «___»_________ 20____г. 
________________________________________________________________________________ 

(если не проводилось – указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай 
________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 
________________________________________________________________________________ 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 
________________________________________________________________________________ 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 
________________________________________________________________________________ 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 
________________________________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 
8. Обстоятельства несчастного случая  
________________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 
________________________________________________________________________________ 

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
________________________________________________________________________________ 

установленные в ходе расследования) 
________________________________________________________________________________ 
8.1. Вид происшествия 
_____________________________________________________________________ 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 
заключение о тяжести повреждения здоровья 
________________________________________________________________________________ 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
________________________________________________________________________________ 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
________________________________________________________________________________ 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
9. Причины несчастного случая 
________________________________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая 
________________________________________________________________________________ 

со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 
________________________________________________________________________________ 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
________________________________________________________________________________ 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных 
________________________________________________________________________________ 

нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 



69 
 

________________________________________________________________________________ 
нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при 

________________________________________________________________________________ 
установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

________________________________________________________________________________ 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению несчастного случая, сроки 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая  
____________ __________________ 
____________ __________________ 
____________ __________________ 
(подписи) (фамилии, инициалы)  
____________________________ 
(дата) 
Постановление Минтруда РФ от 24.10.02г. № 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» 

 

Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастном случае на 

производстве 

В акте формы Н-1: 

 не должно быть незаполненных пунктов, заполнять их следует 

четко и полно, без сокращений; 

 не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и 

вставки; 

 если необходимо внести отдельные уточнения или исправления 

слов и числовых показателей, в конце текста делается запись об исправлениях, 

которая заверяется подписями членов комиссии. Акт должен быть написан 

грамотно, без ошибок, отпечатан на пишущей машинке (компьютере) или 

заполнен от руки авторучкой хорошим почерком (в случае, если имеются 

готовые бланки формы Н-1). 

Акт формы Н-1 не должен вызывать никаких сомнений, в нем следует 

приводить только те факты, которые установлены в ходе расследования. 
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Пункт 1. Дата и время несчастного случая 

Указывается число, месяц, год и время несчастного случая, количество 

полных часов от начала работы (Время установленных перерывов, например 

перерыва на обед, включается в общее количество часов от начала работы). 

Пункт 2. Организация (работодатель), работником которой является 

(являлся) пострадавший 

Наименование организации необходимо указывать полностью (не 

допускать аббревиатуры ООО, ОАО, ЗАО и др.) 

При указании места нахождения и юридического адреса указывать 

почтовый индекс. Далее указывается ведомственная принадлежность и ОКВЭД 

организации (если ОКВЭД нет, то указать ОКОНХ основного вида 

деятельности). Наименование цеха (участка) организации, где произошел 

несчастный случай указывается в соответствии с утвержденным перечнем 

структурных подразделений организации. 

Пункт 3. Организация, направившая работника 

Указываются наименование, место нахождения, юридический адрес 

организации, направившей пострадавшего работника в установленном порядке 

для выполнения работ к другому работодателю. 

Если несчастный случай произошел в организации, с которой 

пострадавший находился в постоянных трудовых отношениях, то повторно 

указываются наименование и адрес этой организации (в соответствии с 

заполнением пункта 2). 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая 

Указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

председателя и членов комиссии, а также представителями какой стороны они 

являются – работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

При участии в расследовании доверенного лица пострадавшего 

указывается его фамилия, имя, отчество и домашний адрес. 

Пункт 5. Сведения о пострадавшем 
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Фамилия, имя, отчество. - Указываются полностью, без сокращений. 

Пол (мужской, женский) - Указывается текстом, а не подчеркиванием. 

Дата рождения 

Применяется словесно-цифровой способ оформления даты, например, 14 

марта 1965 г. 

Профессиональный статус 

Классификация профессионального статуса 

 Работники: физический характер труда, не требующий высшего 

образования, - слесари, строители, водопроводчики, монтеры и т.п. 

 Технический персонал: работники преимущественно умственного 

труда, не требующего высшего образования, - кассиры, секретари, контролеры, 

диспетчеры и т.п. 

 Специалисты-техники: умственный характер труда, требующий 

наличия высшего технического образования, - ИТР, программисты, химики, 

физики и т. п. 

 Специалисты-гуманитарии: умственный характер труда, 

требующий наличия специализированного образования – учителя, врачи, 

экономисты, юристы и т.п. 

 Лица творческих профессий: художники, поэты, музыканты, 

актеры, модельеры и т.п. 

 Работники сферы обслуживания: продавцы, буфетчики, официанты, 

парикмахеры и т.п. 

 Военнослужащие и работники МВД, ФСБ, ВОХР, курсанты 

военных училищ, частные охранники. 

 Руководители: директора предприятий, заместители директоров, и 

т.п. 

 Предприниматели: лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

 Прочие. 
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Профессия (должность) 

Указывается наименование основной профессии работника. Если у 

пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при работе по которой 

произошел несчастный случай. Наименование профессии (должности) должно 

соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих, для служащих – приводится в соответствии с 

наименованиями должностей, указанными в Единой номенклатуре должностей 

служащих, или в соответствии со штатным расписанием и записью в трудовой 

книжке. 

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы (не 

соответствующей профессии пострадавшего), то не допускается отмечать ее 

как профессию пострадавшего. 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

Указывается число полных лет и месяцев. Если стаж работы менее года, 

то указывается только число полных месяцев. Если стаж работы менее месяца – 

указывается число календарных дней. 

Если работник пострадал при выполнении работ, не соответствующих 

профессии, то о стаже делается запись «отсутствует». В том числе в данной 

организации 

Заполняется аналогично вышесказанному. 

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 

труда 

Водный инструктаж 

Указываются число, месяц, год проведения вводного инструктажа на 

основании записи, имеющейся в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Например, 17 мая 2003 г. 

Если дату проведения вводного инструктажа по документам установить 

не удалось, то вместо даты делается запись «сведений нет». 
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Инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый, 

целевой (нужное подчеркнуть) по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай 

Указывается число, месяц, год последнего инструктажа по охране труда 

(по профессии, виду работ), предшествующего несчастному случаю. 

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы, не 

соответствующей основной профессии пострадавшего, то указывается дата 

проведения инструктажа при выполнении этой работы, подчеркивается вид 

инструктажа и то, что он проведен по виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай. 

Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «не 

проводился». 

Стажировка с «___»_____20____г. по «___»_____20_____г. 

Сведения о стажировке указываются только при проведении первичного 

инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел в 

период освоения работником новой профессии. Если стажировка не 

проводилась, то указывается «не проводилась». 

Если проводился повторный или внеплановый инструктаж, то в 

сведениях о стажировке делается запись «не требуется». 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай, с «___»______20_____г. 

по «__»_____20_____г. 

Указывается период, в течение которого работник обучался по охране 

труда, на основании соответствующих подтверждающих документов (журналы 

посещения занятий и др.). 

Если обучение не проводилось, то указывается «не проводилось». 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 
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Указываются число, месяц, год, номер протокола проверки знаний по 

профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай. 

Если проверка знаний не проводилась, то указывается «не проводилась». 

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 

несчастный случай 

Указываются цех, участок, место, где произошел несчастный случай, их 

описание с указанием опасных и вредных производственных факторов. 

Наличие блокировок, ограждений, сигнализации и других защитных устройств. 

Наличие и состояние технологической оснастки, приспособлений, 

инструментов и материала для работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай. Средств механизации выполнения работ. 

Наличие у пострадавшего спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. Их состояние. 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

Указываются наименование, тип, марка, год выпуска, организация - 

изготовитель, техническое состояние. 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая 

Необходимо указать, что предшествовало несчастному случаю, как 

протекал процесс труда, кто руководил этим процессом (работой), описать 

действия пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, 

указать, какую конкретно рабочую операцию выполнял пострадавший, какими 

приемами пользовался. Изложить последовательность событий, указать чем 

нанесена травма (часть оборудования, инструмент, падение предметов и т.д.), 

ее характер (ушиб, перелом, ожог, растяжение и т.д.), поврежденная часть тела. 

Обстоятельства следует излагать кратко, в логической 

последовательности. Необходимо излагать только то, что установлено 

комиссией при расследовании. Предположения и домыслы в акте не 

отмечаются. 

Пункт 8.1. Вид происшествия 
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Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, 

приведшего к несчастному случаю», в том числе: 

Дорожно-транспортное происшествие, в том числе 

02. в пути на работу или с работы на транспорте организации; 

03. На общественном транспорте; 

04. На личном транспорте. 

05. Падение пострадавшего с высоты. 

06. падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д. 

07. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 

деталей. 

08. Поражение электрическим током. 

09. Воздействие экстремальных температур. 

10. Воздействие вредных веществ. 

11. Воздействие ионизирующих излучений. 

12. Физические перегрузки. 

13. Нервно-психические нагрузки. 

14. Повреждения в результате контакта с животными и насекомыми. 

15. Утопление. 

16. Преднамеренное убийство. 

17. Повреждения при стихийных бедствиях. 

18. Виды происшествий (кроме перечисленных), характерных для 

отрасли (указать). 

19. Прочие. 

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

Все перечисленные требования заносятся в акт на основании заключения 

лечебного учреждения. (Окончательный диагноз о повреждении здоровья 

пострадавшего указывается в Сообщении о последствиях несчастного случая и 

принятых мерах) 
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Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 

опьянения 

Указывается «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения в соответствии 

с заключением по результатам освидетельствования, проведенного в 

установленном порядке. 

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая 

Указываются фамилии, инициалы, постоянное место жительства, 

домашний телефон очевидцев несчастного случая. Очевидцем может быть не 

только тот работник, который сам, своими глазами наблюдал событие, но и 

работник (или другое лицо), которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, в результате которых произошел несчастный случай. 

Пункт 9. Причины несчастного случая 

Классификатор причин несчастного случая 

01. Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность машин, механизмов, оборудования. 

02. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 

03. Несовершенство технологического процесса. 

04. Нарушение технологического процесса. 

05. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств. 

06. Нарушение правил дорожного движения. 

07. Неудовлетворительная организация производства работ. 

08. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест. 

09. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории. 

10. Недостатки в обучении безопасным приемам труда. 

11. неприменение средств индивидуальной защиты. 

12. Из-за необеспеченности ими. 

13. Неприменение средств коллективной защиты. 
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14. От воздействия механических факторов. 

15. От поражения электрическим током. 

16. От воздействия химических и биологических факторов. 

17. От экстремальных температур. 

18. От повышенных уровней излучений (ионизирующего, инфракрасного, 

электромагнитного, лазерного и т.д.). 

19. Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

20. Использование работающего не по его специальности. 

21. Прочие. 

Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

В это пункте называются фамилии, инициалы, должности (профессии) 

лиц с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 

нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. Не допускается 

возлагать ответственность на работника за невыполнение действий, которые не 

входят в его компетенцию, не составляют его обязанностей или у которого 

комиссия по каким-либо причинам не взяла объяснение в связи с происшедшим 

несчастным случаем. 

При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

указывается степень его вины в процентах с кратким обоснованием принятого 

комиссией решения. 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 

сроки 

В этом пункте излагаются мероприятия, направленные на устранение 

последствий происшествия, а также на предотвращение травм по аналогичным 

причинам. Они должны логически вытекать из анализа причин травмирования, 

установленных в ходе расследования. Мероприятия должны формулироваться 

конкретно, технически грамотно. По каждому мероприятию должны быть 

указаны сроки исполнения. 
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Под текстом акта формы Н-1 ставятся подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая, указываются их фамилии, инициалы и дата 

подписания. 

Акт формы Н-1 утверждается подписью работодателя с указанием его 

фамилии, инициалов и должности. Указывается дата утверждения. Подпись 

работодателя заверяется основной печатью организации. На акте ставят 

порядковый номер, по которым он зарегистрирован в журнале. 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)на производстве 

 

 Начат «_____»___________20___ г. 

Окончен «_____»_________20___ г.  

 

№ 

п/п 

Дата и 
время 

несчастн
ого 

случая 

Фами
лия, 
имя, 

отчест
во 

постра
давше
го, год 
рожде

ния 

Класс, 
группа 

Место 
несчас
тного 
случая 

Вид 
происшес

твия, 
приведш

его к 
несчастн

ому 
случаю 

Краткие 
обстояте
льства и 
причины 
несчастн

ого 
случая 

Дата 
составле
ния и № 

акта, 
формы 

Н-1, Н-2 

Последст
вия 

несчастн
ого 

случая 

Исход 
несчастн

ого 
случая 

Принят
ые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

 

 

ПИСЬМО-ЗАПРОС 

о характере и степени тяжести повреждений у пострадавшего при несчастном случае в школе 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 24.02.05г. № 160 «Об определении 
степени  

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» прошу Вас дать 
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заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных учащимся МОУ 
Староаннинской СОШ  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество пострадавшего, год рождения) 

 

в результате несчастного случая на уроке физкультуры, происшедшего  

_____________________________________________________________ 
(дата происшествия несчастного случая) 

 

Указанные сведения необходимы для установления объективных обстоятельств и причин 
данного 

несчастного случая в соответствии с требованиями Положения об особенностях расследования  

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного  

постановлением Минтруда России от 24.10.02г. № 73. 

 

Директор МОУ Староаннинской СОШ _________ /Молчанов А.И./ 20.05.2008г. 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

ПРИКАЗ №_____ от «____»___________20____г. 

по 
________________________________________________________________________________ 

(название организации) 

О назначении комиссии для расследования 

несчастного случая на производстве 

В соответствии с п.8 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением 
Минтруда России от 24.10.02г. 

№ 73, для расследования несчастного случая, происшедшего «____»___________20____г.  
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с 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность пострадавшего) 
________________________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

- члены комиссии 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности) 

 

2. Комиссии до «____»__________________20____г. провести расследование обстоятельств и 

причин 

несчастного случая с 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность пострадавшего, 

________________________________________________________________________________

_____ 

наименование структурного подразделения) 

и составить акт по форме Н-1 в трех экземплярах, который представить мне на утверждение. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
Руководитель организации ___________________________________________ 

 

СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным исходом, о впервые выявленном 

профзаболевании) 

1.______________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ее адрес, ИНН, телефон (факс) 

________________________________________________________________________________ 
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(форма собственности, вид производства 

________________________________________________________________________________ 

ведомственная подчиненность при ее наличии) 

2.______________________________________________________________________________ 

(дата, время (местное), место происшествия, 

________________________________________________________________________________ 

выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, 

________________________________________________________________________________ 

при которых произошел несчастный случай (профзаболевание) 

 

3.______________________________________________________________________________ 

(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае) 

 

4.______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, возраст, 

________________________________________________________________________________ 

профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), 

________________________________________________________________________________ 

в том числе погибшего (погибших) 

5.______________________________________________________________________________ 

(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор) 

6. Лицо, передавшее сообщение 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, тел.) 

 

Тесты к практической работе №4 

«Изучение порядка проведения расследования несчастного 

случая» 

 

1. В какой срок проводится расследование легкого несчастного случая 

происшедшего с работником? 



82 
 

А. 3 суток, 

Б. 5 суток, 

В. 10 суток, 

Г. 15 суток. 

2. Актом какой формы оформляются несчастные случаи, происшедшие с 

работниками по пути на работу или с работы на транспорте, представляемом 

работодателем? 

А. Актом произвольной формы, 

Б. Актом формы Н - 2, 

В. Актом по форме Н-1, 

Г. Актом специального расследования. 

3. Кто утверждает акт расследования несчастного случая формы Н-1? 

А. Руководитель учреждения, 

Б. Руководитель службы охраны труда, 

В. Руководитель структурного подразделения, где произошел несчастный 

случай, 

Г. Председатель комиссии по расследованию несчастного случая. 

4. При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан 

немедленно: 

А. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации, 

Б. Организовать первую помощь пострадавшему, 

В. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку 

какой она была на момент происшествия, 

Г. Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его 

учет. 

Д. Все перечисленное выше. 

5. Кто является председателем комиссии расследования группового 

несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 



83 
 

производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

происшедшим с работником? 

А. Государственный инспектор по охране труда, 

Б. Руководитель учреждения, 

В. Руководитель структурного подразделения учреждения или его 

заместитель, где произошел несчастный случай; 

Г. Лицо, ответственное за охрану труда в учреждении 

6. Может ли требовать государственный инспектор по охране труда от 

руководителя учреждения составления нового акта по форме Н-1 сокрытого 

несчастного случая или жалобы пострадавшего? 

А. Не может, 

Б. Решает комиссия по расследованию несчастного случая, 

В. Может, если имеющиеся акт оформлен с нарушениями или не 

соответствует материалам расследования,  

Г. Решает суд. 

 

7. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании 

возникшего у него профессионального заболевания? 

А. Нет, так как он является заинтересованным лицом, 

Б. Имеет право принимать участие только его доверенное лицо, 

В. Имеет право  

Г. Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию 

профессионального заболевания 

8. Акт какой формы составляется по результатам расследования 

несчастного случая, происшедшего с работником, следовавшим на личном 

транспорте с работы?  

А. Акт произвольной формы, 

Б. Акт формы Н-1, если есть приказ руководителя об использовании 

личного транспорта в производственных целях, 

В. Акт специального расследования, 



84 
 

Г. Акт ГИБДД. 37  

9. Кто дает заключение о степени тяжести производственной травмы? 

А. Клинико-экспертная комиссия (КЭК), 

Б, Врачебно-трудовая экспертная комиссия, 

В. Бюро медико-социальной экспертизы, 

Г. Приемное отделение лечебного учреждения. 

10. Кем расследуется несчастный случай, происшедший с работником 

организации, производящей 

работы на территории другого работодателя? 

А: Расследуется и учитывается комиссией, образованной работодателем, по 

поручению которого производились эти работы. При необходимости в 

расследовании принимает участие работодатель, за которым закреплена данная 

территория. 

Б: Расследуется и учитывается работодателем, за которым закреплена данная 

территория. 

В: Расследуется и учитывается комиссией составленной обеими организациями. 

Г: Расследуется государственным инспектором труда. 

11. В какой срок лечебное учреждение должно дать заключение о степени 

тяжести производственной травмы пострадавшего при получении запроса от 

организации? 

А.До 3 суток, 

Б. До 10 суток, 

В. Незамедлительно после поступления запроса, 

Г. В течение недели. 

12. Сколько экземпляров акта формы Н-1 составляется при несчастном 

случае на производстве? 

А. Один, 

Б. Три, если случай является страховым, 

В. Два, 

Г. Четыре. 
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13. Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, 

происшедший с работником на территории учреждения? 

А. Подлежит расследованию и учету с составлением акта формы Н-1. 

Б. Не подлежит как не связанный с производством. 

В. Подлежит с составлением акта произвольной формы. 

Г. Подлежит с составлением акта формы Н2. 

14. Материалы расследования несчастного случая хранятся: 

А. 20 лет, 

Б. 35 лет, 

В. 40 лет, 

Г. 45 лет. 

15. В какой срок расследуется тяжелый, смертельный или групповой 

несчастный случай? 

А. 10 суток, 

Б. 15 суток, 

В. В течении 3 суток, 

Г. Решает комиссия по расследованию несчастного случая. 

16. Для расследования легкого несчастного случая работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее: 

А. 3 человек  

Б. 4 человек 

В. 5 человек 

Г. 6 человек 

17. При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 

работодатель (его представитель) обязан сообщить в соответствующие органы 

в течение: 

А. 3 суток 

Б. 2 суток 

В. 1 суток 
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Г. После расследования несчастного случая. 

18. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на 

производстве, происшедшие со студентами образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, проходящими 

производственную практику в организациях, если им не установлена 

заработная плата? 

А: В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию 

несчастного случая, 

Б: Нет. Не подлежат. 

В: Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве 

происшедшие как с работниками, так и другими лицами, если они находили 

при исполнении работы, совершаемой в интересах работодателя. 

Г: Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на 

производстве, происшедшие только с работниками, находящимися в трудовых 

отношениях с работодателем. 

19. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 

квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 

А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, 

когда он по заданию заместителя директора получал со склада другой 

организации товары. 

Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного 

перерыва для приема пищи. 

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени 

при следовании к месту служебной командировки. 

Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового 

перерыва на обед, когда он направлялся в магазин вне территории организации. 

20. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала 

расследования несчастного случая обстановку на месте, где он произошел? 

А: Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению 
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развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц. 

Б: Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия. 

В: Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведет к аварии.  В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование, 

видеосъёмку и пр.). 

Г: Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент 

несчастного случая, и только после осмотра места происшествия комиссией по 

расследованию несчастного случая, ликвидировать последствия несчастного 

случая. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 4 

 

№ 
вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ А В А Д А Г В Б Б Б 
№ 
вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А Б А Г Б А В В Г В 
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Введение 

 
Самостоятельная работа студентов является важной частью 

образовательного процесса. Правильная её организация позволяет качественно 
усвоить учебный материал, развить интеллектуальный потенциал студентов, 
осуществить дифференцированный подход. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 
предназначенный для приобретения знаний и умений в объеме изучаемой 
дисциплины, который выполняется обучающимися индивидуально и 
предполагает активную роль студента в её осуществлении и контроле. 

Цели самостоятельной работы: 
- дополнить и конкретизировать понятия и определения; 
- расширить и обобщить теоретические знания; 
-систематизировать теоретические знания. 

Виды самостоятельной работы: 
- изучение дополнительной литературы, составление конспекта 
- выполнение тестовых заданий. 
- ответы на контрольные вопросы. 

Формы самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 

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

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его участия. 

Критерии оценивания результатов: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- правильность решения задач, упражнений; 
- сформированность общеучебных умений 
- оформление материалов в соответствии с требованиями. 

 
В пособии представлены указания по выполнению самостоятельной 

работы по охране труда. В зависимости от вида самостоятельной работы в 
указаниях представлена дополнительная литература и другие источники 
информации для самостоятельного изучения. 

Студентам также предлагается самостоятельно осуществлять поиск 
информации, развивая информационно-коммуникационные компетенции. 

В пособии имеются контрольные вопросы, позволяющие обучающимся 
осуществить самоконтроль, подготовиться к текущему и промежуточному 
контролю по дисциплине. 

Такая структура методических указаний позволяет рационально 
организовать выполнение самостоятельной работы, повышает эффективность 
изучения материала, отработать навыки решения задач, помогает устранить 
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пробелы в знаниях, способствует формированию общих компетенций 
студентов.  

 
Правила выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с методическими 
указаниями, стремясь к соблюдению объема самостоятельной работы и 
времени, отведенного для её выполнения. 

Для более эффективного освоения учебного материала студенты должны 
строго выполнять весь объем самостоятельной работы, указанный в задании по 
каждой теме 

При возникновении затруднений выполнения задания студент может 
обратиться за помощью к преподавателю во время учебного занятия, на 
консультации. 

Проверка выполнения самостоятельной работы производится во время 
учебного занятия. 

Темы, вынесенные для самостоятельного изучения, могут быть включены 
в материал для текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации 

 
Указания к выполнению самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа №1 
Тема для самостоятельной работы студента: Основы законодательства 

об охране труда.  
Вид самостоятельной работы студента: Изучение дополнительной 

литературы, составление презентации. 
Цель работы: Дополнить и конкретизировать понятия об 

основополагающих документах по охране труда, правилах и нормах охраны 
труда на автомобильном транспорте и системе стандартов по безопасности 
труда. 

Интернет-ресурсы:  
1. http://ohrana-bgd.ru/transp/transp1_01.html 
2. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42380/index.php 
3. http://www.gosthelp.ru/text/GOST12000182SSBTSistemast.html 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое охрана труда? 
2.Дайте определение условия труда? 
3.Вредным производственным фактором является? 
4.Что такое рабочее место? 
Самостоятельная работа №2 
Тема для самостоятельной работы студента: Организация работ по 

охране труда на АТП. 
Вид самостоятельной работы студента: Проработка конспектов занятий 

по теме: «Надзор и контроль за организацией охраны труда на предприятиях. 
Ответственность за нарушение правил охраны труда. Структура и организация 
работы по охране труда на автотранспортных предприятиях». 
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Цель работы: Расширить знания и закрепить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://www.znaytovar.ru/s/Gosudarstvennyj-nadzor-i-kontr.html 
2. http://dvkuot.ru/index.php/tk/189-mat 
3. http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ys-gosudarstvo/f6n.htm 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое ведомственный контроль? 
2. Что такое общественный контроль?  
3.Какими бывают виды контроля условий и охраны труда? 
4.Что такое внеплановые, комплексные и целевые проверки дать 

определения? 
Самостоятельная работа №3 
Тема для самостоятельной работы студента: Режим труда и отдыха. 
Вид самостоятельной работы студента: Работа с интернет ресурсами. 

Сообщение по темам:  
- понятие о режиме труда и отдыха, его физиологическое обоснование; 
- условия труда, рациональные режимы труда;  
- производственная гимнастика, питание, сон и отдых. 
Цель работы: Расширить и дополнить знания обучающихся. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://eclib.net/1/16.html 
2. http://motivtruda.ru/racional_nyj-rezhim-truda-i-otdyha.htm 
3. http://pandia.org/text/77/291/235.php 
Контрольные вопросы: 
1.Какие факторы условий труда считаются социально-психологическими? 
2. Какие факторы условий труда относят к санитарно-гигиеническим? В 

чем заключается их роль в организации труда? 
3. Какие факторы условий труда относят к эстетическим? 
4. Какие факторы условий труда считаются психологическими? 
5. В чем заключается понятие и назначение режима труда и отдыха? 
6. Какие виды режимов труда и отдыха работников применяют на 

предприятии? 
7. В чем заключается содержание сменного режима труда и отдыха? 
Самостоятельная работа №4 
Тема для самостоятельной работы студента: Воздействие негативных 

факторов на человека. 
Вид самостоятельной работы студента: Подготовка опорного 

конспекта по темам: воздействие негативных факторов на человека: их 
классификация; предельно допустимая концентрация вредных веществ в 
воздухе производственных помещений; санитарно-гигиенические условия 
труда. 

Цель работы: Расширить и дополнить знания обучающихся. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://stut.g_isk.edu54.ru/p3aa1.html 
2. http://ohrana-bgd.ru/transp/transp1_09.html 
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3. http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_509.html 
Контрольные вопросы: 
1.Какие основные задачи решает охрана труда?  
2. Какими мероприятиями достигается нормальные метеорологические 

условия?  
3. В какой зоне должны отбираться пробы для определения содержания 

вредных веществ в воздухе?  
4.К каким условиям должны приводиться результаты определений 

концентраций вредных веществ? 
Самостоятельная работа №5 
Тема для самостоятельной работы студента: Методы и средства 

защиты от опасностей. 
Вид самостоятельной работы студента: Выполнение тестовых заданий 

по теме: Воздействие негативных факторов на человека  
Цель работы: Расширить и обобщить знания о воздействие негативных 

факторов на человека.  
Задание для самостоятельной работы:  
Тест 
Задание 1 
Вопрос: 
К бытовому травматизму относятся травмы, полученные: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) По пути на работу. На служебном транспорте 
2) В командировке 
3) При спасении утопающего 
4) При использовании транспорта в личных целях 
5) При исполнении гражданского долга на пожаре 
Задание 2 
Вопрос: 
Рабочий получил травму вследствие отсутствия ограждения у опасной 

зоны машины. К какой категории причин травматизма ее можно отнести? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) К организационным 
2) К техническим 
3) К санитарно - техническим 
Задание 3 
Вопрос: 
В каком из нижеперечисленных пунктов указана причина травматизма, не 

относящаяся к техническим? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Отсутствие сигнализации на агрегатах 
2) Наличие неисправного ограждения у опасных зон машин 
3) Использование неисправных инструментов и приспособлений для 

ухода и ремонта 
4) Допуск к работе на самоходных машинах лиц, не имеющих документов 

на право управления 
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Задание 4 
Вопрос: 
Ввиду недостаточного освещения помещения, где производились 

ремонтные работы, была получена травма. К какой категории причин 
травматизма ее можно отнести? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) К организационным 
2) К санитарно-техническим 
3) К техническим 
Задание 5 
Вопрос: 
В каком из нижеперечисленных пунктов указана причина травматизма, не 

относящаяся к организационным? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Формальное проведение инструктажей на рабочем месте 
2) Отсутствие курсового обучения по охране труда 
3) Отсутствие индивидуальных средств защиты 
4) Слабый контроль за соблюдением норм, правил и инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактике 
Задание 6 
Вопрос: 
Несчастный случай, связанный с потерей трудоспособности более чем на 

один день, расследует: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Специалист по охране труда 
2) Комиссия по расследованию несчастных случаев 
3) Руководитель производственного участка 
4) Старший общественный инспектор 
Задание 7 
Вопрос: 
Укажите, когда при производственном травматизме не составляется акт о 

несчастном случае: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) При групповых несчастных случаях 
2) При потере трудоспособности более чем на 3 дня 
3) При потере трудоспособности менее чем на 1 день 
4) При случаях со смертельным исходом 
Задание 8 
Вопрос: 
Какие мероприятия в первую очередь необходимы для борьбы с 

минеральной или органической пылью, парами и газами нефтепродуктов? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Устранение производственных вредностей 
2) Защита работающего от воздействия производственных вредностей 
3) Ослабления действия производственной вредности на организм 

человека 
Задание 9 
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Вопрос: 
Укажите производственные вредности, действие которых на организм 

человека можно полностью устранить. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Недостаточное освещение  
2) Неядовитая минеральная или органическая пыль 
3) Пары и газы нефтепродуктов 
4) Шум, вибрация, электромагнитное излучение  
Задание 10 
Вопрос: 
В каком случае заболевание называется профессиональным? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Заболевание, получение при исполнение гражданского долга при 

пожаре 
2) Заболевание, получение при неблагоприятном воздействии 

производственной среды 
3) Заболевание, длительностью более 4 месяцев 
4) Заболевание, полученное в результате нарушения правил техники 

безопасности 
Самостоятельная работа №6 
Тема для самостоятельной работы студента: Травматизм и 

профессиональные заболевания.  
Вид самостоятельной работы студента: Проработка конспектов 

занятий: Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 
работающих в автотранспортной отрасли. Причины травматизма и 
профессиональных заболеваний, особенности. Классификация случаев 
травматизма. 

Цель работы: Расширить и обобщить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://ohrana-bgd.ru/transp/transp1_22.html 
2. http://ohrana-bgd.narod.ru/mashin/mashin_006.html 
3. http://otd-lab.ru/stati/ohrana-truda/neschastnye-sluchai-i-

travmatizm/klassifikaciya-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое травматизм? 
2. Что называют несчастным случаем? 
3.К техническим причинам несчастных случаев относятся? 
4.К санитарно-гигиеническим причинам несчастных случаев относятся? 
Самостоятельная работа №7 
Тема для самостоятельной работы студента: Безопасные условия 

труда.  
Вид самостоятельной работы студента: Проработка конспектов 

занятий: требования к территориям; требования к вентиляции, отоплению и 
освещению производственных помещений автотранспортных предприятий; 
соответствие технического состояния и укомплектованности автотранспортных 
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средств правилам технической эксплуатации (заводской инструкции) и 
правилам дорожного движения. 

Цель работы: Расширить и обобщить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.gosthelp.ru/text/VSN0189Predpriyatiyapoobs.html 
2. http://dvkuot.ru/index.php/proizvod/174-tbavto 
Контрольные вопросы: 
1.Требование безопасности к производственным помещениям? 
2. Требование безопасности к производственным помещениям для 

технического обслуживания автомобилей? 
3.Требования к территории? 
Самостоятельная работа №8 
Тема для самостоятельной работы студента: Требования к 

техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.  
Вид самостоятельной работы студента: Создание презентации: 

технические требования к системам автотранспортных средств; состояние шин 
и дисков колес; требование к оборудованию, инструментам и 
приспособлениям; дополнительное оборудование автомобилей-цистерн, 
перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Цель работы: Дополнить и конкретизировать знания. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.opengost.ru/iso/43_gosty_iso/43040_gost_iso/4304050_gost_iso

/11844-gost-4364-81-privody-pnevmaticheskie-tormoznyh-sistem-avtotransportnyh-
sredstv.-obschie-tehnicheskie-trebovaniya.html 

2. http://www.rubmw.ru/docs/proverka-sostoyaniya-shin-i-davleniya-v-nih-
oboznachenie-shin-i-diskov-koles/ 

3. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845985.htm 
4. http://www.6pl.ru/transp/ppog_at_rd.htm 
5. http://www.ohranatruda.in.ua/pages/4511/ 
Контрольные вопросы: 
1. Требования к производственным технологическим процессам? 
2. Требования к производственным, вспомогательным и санитарно-

бытовым помещениям?  
3. Требования к территории и производственным площадкам?  
4. Требования к исходным материалам? 
Самостоятельная работа №9 
Тема для самостоятельной работы студента: Безопасность труда при 

погрузке-разгрузке и перевозке грузов. 
Вид самостоятельной работы студента: Написание реферата: 

безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ; использование 
механизмов и инвентаря; требования к погрузочно-разгрузочным площадкам, 
эстакадам. 

Цель работы: Расширить и обобщить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://otdelkadrov.by/number/2007/3/ohrana_truda/ 
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2. http://delta-grup.ru/bibliot/5k/167.htm 
Контрольные вопросы: 
1. Площадки и подъездные пути к ним должны иметь?  
2.Какое расстояние между транспортными средствами на погрузочно-

разгрузочных площадках под погрузку или разгрузку в глубину колонны 
должно быть? 

3. Дайте определение транспортно-технологической схеме? 
Самостоятельная работа №10 
Тема для самостоятельной работы студента: Электробезопасность.  
Кол-во часов: 1 
Вид самостоятельной работы студента: Создание презентации: 

действие электрического тока на организм человека; способы и технические 
средства защиты от поражения электрическим током; безопасность труда при 
использовании ручного электрического инструмента, переносных светильников 
и другого электрооборудования 

Цель работы: Расширить и обобщить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://trudova-ohrana.ru/texnika-bezopasnosti/elektrobezopasnost/25-

deustvie-toka-na-heloveka.html 
2.http://www.china-bridge.ru/elektrobezopasnost-sposoby-zashhity-ot-

porazheniya-elektricheskim-tokom/ 
3.http://okt-prof.ru/instrukczii-po-oxrane-truda/179-primenenie-perenosnyx-

elektroinstrumentov-elektr-ruchnyx-mashin-i-perenosnyx-elektrsvetilnikov 
Контрольные вопросы: 
1. Какие факторы оказывают решающее влияние на исход электрических 

травм? 
2. Назначение защитного заземления? 
3. Что называют занулением? 
Самостоятельная работа №11 
Тема для самостоятельной работы студента: Пожаробезопасность. 
Вид самостоятельной работы студента: Проработка конспектов 

занятий: правила пожарной безопасности на территории автотранспортных 
предприятий; причины возникновения пожаров на автотранспортных 
предприятиях; пожарная профилактика и организация противопожарной 
защиты. 

Цель работы: Обобщить знания о пожаробезопасности. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5098/ 
2. http://referatwork.ru/new/source/6777text-6777.html 
3.http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost

/POZHARNAYA_PROFILAKTIKA_I_PROTIVOPOZHARNAYA_ZASHCHITA.h
tml 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные элементы пожара? 
2. Что включают мероприятия по противопожарной защите? 
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3. Типы огнетушителей? 
Самостоятельная работа №12 
Тема для самостоятельной работы студента: Законодательство об 

охране окружающей среды. 
Вид самостоятельной работы студента: Проработка конспектов 

занятий: законодательство об охране окружающей среды; воздействие на 
окружающую среду автомобильного транспорта; организационно-правовые 
мероприятия по вопросам экологии автотранспортных предприятий. 

Цель работы: Расширить и обобщить знания. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://www.consultant.ru/popular/okrsred/ 
2. http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/vliyanie-transporta-na-

okruzhayuschuyu-sredu.html 
3. http://biofile.ru/geo/14278.html 
Контрольные вопросы: 
1.В чем состоит негативное влияние транспорта на окружающую среду? 
2. Основные направления природоохранной деятельности на транспорте? 
3. Виды ответственности по охране окружающей природной среды? 
Самостоятельная работа №13 
Тема для самостоятельной работы студента: Закрепление материала 
Вид самостоятельной работы студента: Работа с тестом. 
Цель работы: 
Обобщить знания об охране труда. 
Задание для самостоятельной работы: 
ТЕСТ 
Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 
Задание 1 
Вопрос: 
Какие из ниже названных мероприятий не входят в основы 

законодательства по охране труда? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Правовые 
2) Технические 
3) Культурно-массовые 
4) Санитарно-технические 
5) Противопожарные 
Задание 2 
Вопрос: 
На кого возложена ответственность по охране труда на предприятии: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Главного инженера 
2) Главного агронома 
3) Заведующего отделением 
4) Директора 
5) Специалиста по охране труда 
Задание 3 
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Вопрос: 
Кто отвечает за нарушение противопожарных мероприятии в ремонтной 

мастеркой АТП? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Главный инженер 
2) Заведующий мастерской 
3) Специалист по охране труда 
4) Директор АТП 
Задание 4 
Вопрос: 
Каков порядок назначения лиц, ответственных за охрану труда в каждой 

производственной отрасли и на каждом производственном участке 
предприятия? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) По указанию главного инженера 
2) По указанию главного агронома 
3) Распоряжением инженера по технике безопасности 
4) Специальным приказом директора 
Задание 5 
Вопрос: 
Специалиста по охране труда не имеет права: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Запрещать работать, если появилась угроза возникновения аварий или 

пожара 
2) Уведомлять об этом руководство предприятия 
3) Налагать денежные взыскания (штраф) 
4) Ходатайствовать перед руководством предприятия о привлечении 

нарушителя к ответственности 
Задание 6 
Вопрос: 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

наблюдает за: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Правильностью эксплуатации оборудования мастерской 
2) Аттестацией водителей 
3) Правильностью автомобильного парка 
4) Соблюдением трудового законодательства 
Задание 7 
Вопрос: 
Укажите орган, не ведущий надзора за выполнением требований охраны 

труда: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) Государственный пожарный надзор 
2) ГИБДД 
3) Роспотребнадзор 
4) Госрыбнадзор 
5) Ростехнадзор 
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Задание 8 
Вопрос: 
Укажите, какое из ниженазванных действий не может быть объектом 

рассмотрения комиссии по охране труда при профсоюзных комитетах. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Следить, как соблюдается законодательство по охране труда на 

предприятии 
2) Следить, как выполняются соглашения по охране труда 
3) Осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения 
4) Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению безопасности и 

улучшению условий труда 
Задание 9 
Вопрос: 
В какой срок руководитель предприятия имеет право наложить взыскание 

за нарушение правил по охране труда? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Не позднее двух недель с момента его обнаружения и трех месяцев со 

дня совершения 
2) Не позднее одного месяца с момента его обнаружения и шести месяцев 

со дня совершения 
3) Не позднее полутора месяцев с момента его обнаружения и пяти 

месяцев со дня совершения 
4) Не позднее двух месяцев с момента его обнаружения и четырех 

месяцев со дня совершения 
Задание 10 
Вопрос: 
Какую меру наказания несет водитель, нарушивший правила дорожного 

движения? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Дисциплинарное взыскание 
2) Уголовную ответственность 
3) Материальную ответственность 
4) Административное наказание 
Задание 11 
Вопрос: 
Какова нормальная продолжительность ежегодного отпуска? 
1. 24 рабочих дня 
2. 14 рабочих дня 
3. 28 календарных дня  
4. 120 часов в год 
Задание 12 
Вопрос: 
С какого возраста по законодательству допускается прием подростков 

на работу? 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) 14 лет 
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2) 15 лет 
3) 16 лет 
4) 17 лет 
5) 18 лет 
Задание 13 
Вопрос: 
С какого минимального возраста по законодательству допускается как 

исключение прием подростков на работу? 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) 14 лет 
2) 15 лет 
3) 16 лет 
4) 17 лет 
5) 18 лет 
Задание 14 
Вопрос: 
Какое из нижеперечисленных условий не соответствует положению о 

рабочих, не достигших 18 лет? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) При поступлении на работу лица моложе 18 лет проходят медицинский 

осмотр 
2) Лица, не достигшие 18 лет, не допускаются к тяжелым работам и 

работам с вредными и опасными условиями труда 
3) Для несовершеннолетних установлено неполное рабочее время 
4) Привлекать к ночным или сверхурочным работам можно только с 

согласия рабочего 
Задание 15 
Вопрос: 
Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 
1. 50 часов в неделю 
2. 40 часов в неделю 
3. 8 часов в день 
4. 120 часов в год 
Задание 16 
Вопрос: 
При наличии соответствующего удостоверения к самостоятельной работе 

на тракторе категории «D» или автомобиле допускаются лица, достигшие: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 16лет 
2) 17 лет  
3) 18 лет  
4) 19 лет 
Задание 17 
Вопрос: 
Ознакомление с общими вопросами охраны труда и особенностями всего 

предприятия является содержание: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
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1) Внепланового инструктажа 
2) Повторного инструктажа 
3) Инструктажа на рабочем месте 
4) Вводного инструктажа 
Задание 18 
Вопрос: 
Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже 1 раза в: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 2 месяца 
2) 4 месяц  
3) 6 месяцев 
4) 9 месяцев 
Задание 19 
Вопрос: 
Какой инструктаж проводят при нарушении требований охраны труда 

или несчастном случае? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Вводный 
2) На рабочем месте 
3) Периодический 
4) Внеплановый 
Задание 20 
Вопрос: 
Какой вид инструктажа проводится при переводе рабочего с одного вида 

работы на другой? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Вводный 
2) Первичный на рабочем месте 
3) Периодический 
4) Внеплановый 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т. е. 
явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой 
жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли 
тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 
социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой 
гибель людей и громадный материальный ущерб. 

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации яв-
ляется недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – чело-
века   в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное 
формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда обяза-
тельности выполнения требований безопасности может гарантировать им 
нормальные условия жизни и деятельности. 

В курсе БЖД излагаются теория и практика защиты человека от опас-
ных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения в сфе-
ре деятельности.  

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов 
сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для при-
вития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
создания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек 
– среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных техноло-
гий, прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях нормальных         
и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения курса БЖД студенту предстоит решить следую-
щие задачи: усвоить теоретические основы БЖД; ознакомиться с естественной 
системой защиты человека от опасностей; изучить систему искусственной за-
щиты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных (экстремальных) си-
туаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и травматизма на произ-
водстве; изучить вопросы управления безопасностью деятельности. 

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии соответ-
ствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и препо-
давателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной програм-
мой курса БЖД для студентов всех направлений и специальностей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАКАЛИВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Основные физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость.  
Закаливание: методы закаливания, основные принципы закаливания, вод-

ные процедуры, процедура обтирания, солнечные ванны, хождение босиком 
(босохождение). 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Неблагоприятные условия труда: ущерб здоровью, сокращение продолжи-
тельности жизни (СПЖ), риск. Оптимальные условия труда. Допустимые ус-
ловия труда.  Вредные условия труда подразделяются на 4 степени вредности. 
Опасные (экстремальные) условия труда.  

Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека. Скрытый ущерб 
здоровью на основании общей оценки класса условий труда. Скрытый ущерб 
здоровью по показателю тяжести трудового процесса. Скрытый ущерб здоро-
вью по вредным факторам городской (КГ) и бытовой (КБ) среды, сутки/год. 
Показатели Кч и Кси в различных отраслях экономики и по отдельным профес-
сиям. Риск принудительной гибели людей в непроизводственных условиях. 
Классы условий труда в зависимости от условий труда (температура, пыль, 
шум, вибрации, тепловое излучение и освещение РМ). Классы условий труда 
по показателям тяжести трудового процесса. Классы условий труда по показа-
телям напряженности трудового процесса. 

ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

Медицинская помощь: первая помощь, скорая медицинская помощь, пер-
вичная медико-санитарная помощь специализированная медицинская помощь. 
Принципы оказания первой помощи: срочность и очередность, последова-
тельность, все приёмы ПП должны быть щадящими. При оказании ПП необ-
ходимо помнить, что она должна быть правильной и целесообразной, быстрой 
и обдуманной, решительной, но спокойной. 

Признаки жизни. Признаки смерти. Признаки клинической смерти (сомни-
тельные). Признаки биологической смерти (явные). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ 
 

Рана. Классификация ран: слепыми, сквозными, ранения мягких тканей, по-
вреждением костей, проникающие, непроникающие, резаная рана, рубленая 
рана, рваная рана, колотая рана, скальпированная рана, ушибленная рана, 
укушенная рана, огнестрельная рана.  

Первая помощь при ранениях. Раневая инфекция: нагноение, сепсис, рожи-
стое воспаление, газовой инфекции (гангрена), столбняк, бешенство. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
 

Капиллярные кровотечения. Венозные кровотечения: Симптомы венозных 
кровотечений. Артериальные кровотечения. Признаки артериального кровоте-
чения. Внутренние кровотечения. Симптомы внутреннего кровотечения. Же-
лудочно-кишечные кровотечения. Признаками желудочно-кишечного крово-
течения. 

Приемы остановки кровотечений: наложение давящей повязки, пальцевое 
прижатие артерии выше раны, точки прижатия артерий, наложение кровоос-
танавливающего жгута. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Фиксирование конечности в 
положении максимального сгибания. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ВЫВИХАХ, УШИБАХ, 
РАСТЯЖЕНИЯХ 

 

Иммобилизация. Перелом. Симптомы переломов: абсолютные симптомы 
перелома, относительные симптомы перелома, помощь при закрытом перело-
ме, помощь при открытом переломе. Первая помощь при переломах. Особен-
ности перелома костей у детей. Правила наложения шин. Виды шин. Транс-
портная иммобилизация. Травматический шок. Фазы травматического шока. 
Фаза возбуждения (эректильная). Фаза торможения (торпидная). Степени шо-
ка: легкая, средней тяжести, тяжелая, предагональная. Основные меры профи-
лактики травматического шока. Травма. Травматизм. Виды травм: изолиро-
ванная травма, множественная травма, сочетанная травма, комбинированная 
травма. Основные мероприятия по профилактике травматизма. Борьба с по-
следствиями травматизма. Закрытые травмы. Ушибы. Признаки ушибов. Пер-
вая помощь при ушибах. Сотрясение головного мозга. Первая помощь при со-
трясении головного мозга. Растяжение связок. Симптомами растяжения связок 
являются первой помощи при растяжении связок. Вывихи. Симптомы вывиха. 
Первая помощь при вывихе. Разрыв связок. Симптомы разрыва связок. Первая 
помощь при разрыве связок. Разрывы мышц. Симптомы разрыва мышц. Пер-
вая помощь при разрыве мышц. Разрыв сухожилия. Симптомы разрыва сухо-
жилия. Первая помощь при разрыве сухожилия. 

ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧС 

 

Эвакуация. План эвакуации. Эвакуационный выход. Аварийные выход. 
Путь эвакуации. Тупик. 

Порядок действий, при следовании на сборный пункт после получения 
извещения об эвакуации. Порядок действий по прибытии в пункт эвакуации. 

ИНЖЕНЕРНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НИХ 
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Ядерное оружие. Порядок надевания противогаза. Порядок снятие про-
тивогаза. Подбор размера противогаза. 

Респиратор. Ватно-марлевая повязка. Средства индивидуальной защиты 
глаз (СИЗГ). Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). Общевойсковой 
комплексный защитный костюм (ОЗК). Противопыльные тканевые маски.  

Очаг биологического поражения. Причина заражения. Основные формы 
борьбы с эпидемиями. Дезинсекция и дератизация. 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Общие понятия об устойчивости работы объектов экономики и жизне-
обеспечения населения. Повышением устойчивости функционирования орга-
низации в ЧС (ПУФ в ЧС). Основные факторы, влияющие на устойчивость ра-
боты объектов экономики. Прогнозирование и оценка устойчивости функцио-
нирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. Оценка ус-
тойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия и способы повышения устойчивости работы объектов 
экономики и жизнеобеспечения населения. Организационные мероприятия. 
Инженерно-технические мероприятия. Специальные мероприятиями. План-
график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования при угрозе возникновения ЧС.  Оценка устойчивости объекта эконо-
мики к воздействию механических поражающих факторов (воздушной удар-
ной волны. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Родина и ее национальная безопасность. История создания и развития 
Вооруженных сил России. Состав Вооруженных сил Российской Федерации. 
Патриотизм, верность воинскому долгу — неотъемлемые качества русского 
воина, основа героизма. Память поколений — дни воинской славы России. 
Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности войск. Боевое 
знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. Организация занятий и 
меры безопасности при проведении учебных сборов. Размещение и быт 
военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 
Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая 
подготовка. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. Тактическая 
подготовка. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Первая помощь и её значение. 
2. В чём  заключается сущность ПП. 
3. Перечислите принципы оказания первой помощи. 
4. Назовите признаки (симптомы) ран. 
5. По каким признакам классифицируются раны. 
6. ПП при ранениях. 
7. Что такое раневая инфекция? Симптомы наиболее опасных 

раневых инфекций. 
8. Назовите основные виды кровотечений. 
9. Как можно остановить капиллярное кровотечение?  
10. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно 

опасно для пострадавшего? 
11. В каких случаях накладывают жгут?  
12. Каковы основные правила наложения жгута?  
13. Какие существуют травмы? 
14. Назовите признаки ушиба, вывиха, растяжения связок. По-

следовательность и правила оказания первой помощи. 
15. Назовите признаки перелома костей конечностей. Последо-

вательность и правила оказания первой помощи при перело-
мах. 

16. Охарактеризуйте механизмы развития стадий травматиче-
ского шока. Меры профилактики шокового состояния. 

17. Назовите симптомы сотрясения головного мозга. В чём 
опасность плохо пролеченных легких сотрясений головного 
мозга? 

18.  Что означает термин «эвакуация населения»? 
19. В каких случаях осуществляется эвакуация населения? 
20. Каков порядок эвакуации населения? 
21. Что необходимо брать с собой во время эвакуации? 
22. На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья? 
23. Перечислите СИЗОД. 
24. Перечислите СИЗ кожи. 
25. Назовите порядок изготовления ВМП. 
26. При каких опасностях используются индивидуальные сред-

ства защиты? 
27. Что является основным средством защиты при угрозе приме-

нения ядерного оружия? 
28. Что относится к основным средствам защиты населения от 

биологического оружия? 
29. Какие индивидуальные средства защиты применяются при 

химической угрозе? 
30. Какие действия предполагает санитарная обработка? 
31. В чем отличие дезинфекции от дезинсекции?  
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32. Вооруженные силы РФ - основа обороны государства. 
33. Воинская обязанность и ее составляющие. 
34. Военнослужащий - защитник своего Отечества. 
35. Требования воинской деятельности к военнослужащим. 
36. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий законы и воин-

ские уставы. 
37. Как стать офицером Российской армии. 
38. Боевые традиции ВС РФ. 
39. Символы воинской чести. 
40. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, тех-
ногенные и антропогенные опасности. 

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей 
человечеству до настоящего времени не удается. Реальные успехи в защите 
человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных 
зон их действия и ликвидации возникающих последствий. 

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть дос-
таточно способов и средств для защиты. 

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным 
вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и пренеб-
режению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями человека 
о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Воздействие 
антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за счет обучения 
населения и работающих основам безопасности жизнедеятельности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Г.Н. Кирилов. Организация и ведение гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.:Учебное пособие для 
преподавателей и слушателей. /УМЦ, Курсов ГО и работников ГО 
ЧС предприятий, организаций и учреждений – М: 2002., С.352-
386. (Институт риска ибезопасности) 

2. Г.П. Демиденко. Повышение устойчивости работы объектов 
народного хозяйства в военное время. Киев, 1984.С.6-226. 

3. О. Русак, К. Малаян, Н. Занько. Безопасность 
жизнедеятельности: Учебное пособие. Спб.:, 2000.,С.414-424. 

4. В.А. Владимиров, Г.М. Сергеев, С.А. Михайлов, В.Н. 
Белобородов, А.Б. Аванян. Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и повышение устойчивости функционирования 
организаций.: Сборник методических материалов по тематике ГО 
и ЧС. М: Редакция журнала «Военные знания», 2000.,С.18-30. 
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5. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов. Гражданская 
оборона.: Учебник для вузов – М: «Высшая школа», 1986.,С.106-
133. 

6. Атлас география России, население и хозяйство. М: Издательство 
«Д и К», 1997., С. 11,34. 

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С.В. Белов, А.В. 
Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. / Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: 
Высшая школа, 2001. – 485с. 

8.  Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - 3-е изд., стереотипн. - M.: 
Академия, 2011. - С.229-240. 

9.  Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 
2006  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 
форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной дея-
тельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации; 
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навы-

ков; 
- развития исследовательских умений; 
получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-
торное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 
планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 
содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 
учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препо-
даватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, ха-
рактеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ра-
нее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, зна-
чительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

- работа с источниками литературы и официальными документами (использование 
библиотечно-информационной системы); 

- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (ре-
фераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных заданий); 

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка методических 
материалов, тестов, тематических портфолио); 

- реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 
докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходи-
мость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, системати-
зировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студен-
тов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-
ной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тес-
тирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих ра-
бот и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществ-
ляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 

 
1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 
Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его заклю-

чается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описа-
ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной тех-
нологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный про-
цесс, плохо поддающийся алгоритмизации. Формально можно выделить следующие этапы: 

- ознакомление студентов с текстом; 
- анализ практико-ориентированного задания; 
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, презен-

тации; 
- оценивание участников дискуссии; 
- подведение итогов дискуссии. 
Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и последую-

щий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за несколько 
дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом вре-
мя, отводимое на подготовку, определяется видом практико-ориентированного задания, его 
объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 
быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые про-
блемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных дан-
ных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного зада-
ния, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, необходи-
мые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; следую-
щим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 
может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом слу-
чае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется практико-
ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет из-
влечена в том случае, если обучающиеся при предварительном знакомстве с ними будут при-
держиваться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены 
ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для 
того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит 
использовать при анализе практико-ориентированного задания. 
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2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 
представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированному заданию и убеди-
тесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно фиксируя 
все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам пред-
лагается рассмотреть при работе с практико-ориентированным заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает форму-
лирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно подго-
тавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом практико-ориентированного 
задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или пас-
сивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением 
итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 
на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - от-
крытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с индивидуальным 
или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную устную оценку си-
туации и предлагают анализ представленного практико-ориентированного задания, свои ре-
шения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот метод позволяет некоторым студен-
там минимизировать их учебные усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- 
два раза за занятие. Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко 
выражать свои мысли. Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В от-
крытой дискуссии организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 
том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельно-
сти мышления, умеют аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень 
ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. Неподготов-
ленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс вытаскивания 
ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе практико-
ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, получивше-
го название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 
прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ столе-
тия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не только 
как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с целью усиле-
ния ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в качестве важ-
нейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая атака» включает в 
себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ 
от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием бла-
гоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, 
становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 
«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

- есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 
- поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 
- количество предложенных идей должно быть как можно большим; 
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- высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 
видоизменять и улучшать; 

- исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их призна-
ют плохими, критикующих лишают слова; 

- не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная демо-
кратия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

- все идеи записываются в протокольный список идей; 
- время высказываний - не более 1-2 минут. 
Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска конструктив-

ного решения проблемы по следующим правилам: 
- анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 
- найти место идее в системе и найти систему под идею; 
- не умножать сущностей без надобности; 
- не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 
- должно быть принципиально новое видение; 
- ищи «жемчужину в навозе». 
В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных затруд-

нений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности студентов. В этом 
смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых решений, хотя и та-
кая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 
задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично предста-
вить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его достоинства и 
возможные направления эффективного использования, а также выстоять под шквалом кри-
тики, является очень ценным интегральным качеством современного специалиста. Презента-
ция оттачивает многие глубинные качества личности: волю, убежденность, целенаправлен-
ность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки публичного общения, формирования 
своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений практико-
ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки публичной дея-
тельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством кратковременного 
воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и запоминания. Степень подго-
товленности выступающего проявляется в спровоцированной им дискуссии: для этого не-
обязательно делать все заявления очевидными и неопровержимыми. Такая подача материала 
при анализе практико-ориентированного задания может послужить началом дискуссии. При 
устной презентации необходимо учитывать эмоциональный настрой выступающего: отно-
шение и эмоции говорящего вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преиму-
ществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на 
изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настрое-
ние аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. Ча-
ще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению за-
дания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и акку-
ратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного ана-
лиза практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той разницей, 
что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. Ос-
новное правило письменного анализа практико-ориентированного задания заключается в 
том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна быть 
представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является собственный анализ 
представленного материала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения. 
Письменный отчет - презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после 
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устной презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю ин-
формацию, полученную в ходе дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа практико-
ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может быть ин-
дивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания. Индивидуаль-
ная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - аналитические 
способности, умение обобщать материал, системно видеть проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения посред-
ством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются следующие требо-
вания к оцениванию: 

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 
знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к каж-
дому; 

- обоснованность оценок - их аргументация; 
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и дисцип-

линирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в достижении це-
ли; 

- всесторонность и оптимальность. 
Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора опре-

деленных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, прини-
мать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в дискуссии 
или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие составляющие: 

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного анализа
 (правильность предложений, подготовленность, аргументированность и т. д.); 

- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют углубленно-
го обсуждения; 

- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять со-
держание понятий; 

- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, 
подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 
- подведение итогов обсуждения. 
При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в практико-

ориентированное задание; 
- формулировка собственных выводов на основании информации о практико-

ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным пробле-

мам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам. 
 

2. Методические указания по подготовке к опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письмен-
ному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и во-
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просы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических ука-
заниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 
В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм 

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к пись-
менному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и дополнительную ли-
тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, 
вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обу-
чающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 
терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 
краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в 
том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно пись-
менно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профес-
сиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении но-
вой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат но-
вый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 
Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подго-
товке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубо-
кого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с 
указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде все-
го, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть 
свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С 
незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, сло-
варе или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    
1. Правильность ответа по содержанию.    
2. Полнота и глубина ответа.    
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).    
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-
собы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-
ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демон-
страционный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для 
всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-
тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов).    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержатель-
ным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, 
учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать ре-
комендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. 
В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 
4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 
самостоятельной работы. 
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению за-

дач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя 
доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для будущих 
специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной творческой ра-
боты, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теоретиче-
ский курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь обучающимся 
освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно прооперировать теоре-
тическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 
Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 процен-
тов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину от 40 
до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, 
которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и про-
движения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то 
общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов оплаты труда, мо-
тивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести практические занятия 
со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы работников предприятия». 
«Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». «В чем причины и особенно-
сти безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже некоторую аналитическую 
составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим посчитать заработную плату для 
различных групп работников на примере заданных параметров для конкретного предпри-
ятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – дать собственный вариант мотиваци-
онной политики для предприятия, учитывая особенности данного объекта, отрасли и т.д.; 
третьей – опираясь на теоретические знания в области проблем занятости и безработицы, а 
также статистические материалы, сделать авторские выводы о видах безработицы, характер-
ных для России, и их причинах, а также предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 
объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические (общие) 
знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и осуществления 
конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у преподава-
теля заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала 
до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты зако-
нов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие макси-
мально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее интерес-
ным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 
Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 
- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае препода-

ватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения Интернет-
сайтов; 

- использование прикладных обучающих программ; 
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 



 

9 

4. Работа с источником 
 

Чтение источника (книги, статьи, отчета и т.п.) рекомендуется осуществлять в два 
этапа: 

I этап — ознакомительное чтение; 
II этап — основное чтение с записями. 
Первый этап – это предварительное ознакомление с источником (книгой, отчетом, 

статьей и т.д.). 
Ознакомление должно дать ответ – представляет ли источник интерес, и если да, то в 

чем, какими методами его можно обработать. 
Второй этап – основное чтение источника и записи. Запись – наиболее эффективный 

путь усвоения информации. Это связано с тем, что она представляет (должна представлять) 
творческий процесс анализа содержания источника, определение наиболее существенного в 
информации, содержащейся в источнике, и отбор самого важного для того, чтобы дать эту 
информацию в сжатом ("свернутом") виде. 

Важными факторами при проработке литературы (особенно нового текста) являются 
настойчивость и систематичность. Последовательное, систематическое, аналитическое чте-
ние облегчает усвоение прорабатываемого материала. 

При записи используется не только зрительная, но и двигательная память.  
 

Критерии оценки для работы с источником 
 

Оценка 
Результат освоения 
5 - если представлена интересная актуальная информация, сопровождаемая презента-

цией; 
4 - если информация представлена актуальная, но презентация не вполне презента-

бельна; 
3 - если информация не вполне актуальна, презентация отсутствует; 
2 - если информация не актуальна, не представлена презентация. 

 
Составление опорных конспектов 

 
Примерный порядок составления опорного конспекта 

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

дополнительной литературе. 
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление  обычных кратких записей. 
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных  слов, определён-

ных знаков, графиков, рисунков. 
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различ-

ного шрифта и т.д. 
5. Составление опорного конспекта. 

 
Критерии оценивания при составлении опорного конспекта 

 
Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последователь-

ность изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные стра-
ницы; 
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Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не пол-
ностью, есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 
логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформ-
ление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем 
менее 2 страниц. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 
 
Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значе-

ние.  
Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что осталось 
непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с 
присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это чрезвы-
чайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и целе-
устремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее рациональное 
решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только украшают человека, 
но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка и сдача экзамена по-
могают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести навыки и качества, не-
обходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 
глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно продумать 
и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к экзамену про-
сто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо известно, что 
быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро забываются после 
сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 
дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 
осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, вос-
производят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами 
дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения воли и сознания, 
при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих 
пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 
способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии ус-
воить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 
мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то быст-
ро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через экзаменаци-
онный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно восполняемый впослед-
ствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой ос-
нове пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача за-
четов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы (проек-
ты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при систематической 
работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих работ, преду-
смотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает повышенной 
трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к экзаменацион-
ной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, «зачетную» неделю.  
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Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 
правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы дис-
циплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы выделить 
и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать их, гото-
вясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать самостоятельно 
решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала осталась неусво-
енной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не попадется на экзаме-
не. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной дисциплины не вошли 
в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто задает) в виде дополни-
тельных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, перечис-
ленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале семестра. Обыч-
но эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных билетах. Не следует 
оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не удалось в чем-то разобрать-
ся самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло выяснить какой-либо во-
прос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос преподавателю на предэкзаменацион-
ной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, 
учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела вос-
становить в памяти содержание изученного материала. кратко записав это на листе бумаги. 
создать карту памяти (умственную карту), изобразить необходимые схемы и чертежи (логи-
ко-графические схемы), например, отобразить последовательность вывода теоремы или 
формулы. Если этого не сделать, то большая часть материала останется не понятой, а лишь 
формально заученной, и при первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, на-
сколько поверхностно он усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, от-
сутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы очень 
важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать такой режим 
работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. Необходимо со-
ставить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того чтобы сокра-
тить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно делать дли-
тельными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужи-
на до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 
экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо неутоми-
тельный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисцип-
лины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь де-
лать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учеб-
ным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины, Учебник 
должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на ос-
новных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать 
восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно использо-
вать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную возмож-
ность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до 
консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы 
других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важ-
ное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на те 
вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а 
также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Некоторые студенты не 
приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавате-
лю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому прочитать материал в кон-
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спекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принес-
ти столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение семе-
стра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консульта-
ции студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следователь-
но, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все 
вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на консультацию, не проработав всего 
материала, польза от такой консультации будет невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 
сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти в ущерб сну, иначе 
в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых для хороших ответов. 
Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в сле-
дующем:  

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего се-
местра; 

- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к за-
четам и экзаменам; 

- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо вре-
мя;  

- составляйте планы работы во времени; 
- работайте равномерно и ритмично;  
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала за-

четно-экзаменационной сессии; 
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать 

из него основные вопросы и ответы;  
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным во-

просам учебной дисциплины;  
- грамотно используйте консультации;  
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит рабо-

тоспособность и даст хорошие результаты;  
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся явля-
ются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоя-
тельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и система-
тизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обу-
чения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мас-
терства. Также внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям и 
изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по 
разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания, может в достаточ-
ном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и получить 
опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и на-
выков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  
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3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, со-
держащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 
проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической 
и специальной литературе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учеб-
но-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятель-
ность с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 
по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 
они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 
- предполагает освоение курса дисциплины; 
- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 
- способствует осознанию ответственности процесса познания;  
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов по-

знавательного процесса,  
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных заня-

тиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бака-

лавра и гражданина); 
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 
Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 
- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студен-

тов; 
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 
- объем задания должен соответствовать уровню студента; 
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной сторо-

ны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выпол-
нить студент в процессе обучения, объект его деятельности;  с другой стороны – это способ 
деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практическо-
го учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 
всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоя-
тельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 
лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в само-
стоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, ос-
мыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирова-
ние самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуще-
ствляется на основе ее воспроизведения. 
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Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 
рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия; 
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, контрольных работ (рефератов и т.п.), докладов, док-
ладов с презентацией и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 
следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 
- уровень образования и степень подготовленности студентов; 
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся по дисциплине «Экономика отрасли» обращают внимание студента на главное, 
существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явле-
ния и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подго-
товку к сдаче экзамена.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 
на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономика отрасли» 
являются: 

- повторение материала лекций; 
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада, 

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 
- подготовка контрольной работы; 
- подготовка к экзамену. 
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Отрасль (транспорт) в системе национальной экономики 
1. Дать понятие хозяйственного комплекса. 
2. Назовите основные отрасли экономики. 
3. Дать понятие межотраслевых комплексов. 
4. Назовите основные формы организации производства. 
5. Что является объектом и предметом экономики отрасли? 
 
2. Предприятие как форма организации производства. Организационные 

формы предприятий 
 
1. Дайте понятие предприятия. 
2. Как можно классифицировать предприятия? 
3. Что такое производственная и организационная структура предприятия? 
4. Как формируется уставной капитал в акционерных обществах?  
 
3. Основные фонды  предприятия 
 
1. Какова экономическая сущность основных фондов. 
2. Как классифицируют основные фонды. 
3. Дайте понятие структуры основных фондов. 
4. Что такое амортизация и износ основных фондов. 
5. Что такое норма амортизации. 
6. Что такое линейный способ начисления амортизации. Дать понятие ускоренной 

амортизации. 
7. Что такое первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная 

стоимость основных фондов. 
8.Дать понятие воспроизводства основных фондов.  
9. Дать понятие модернизации  основных фондов. 
10. Что такое  коэффициенты обновления, выбытия. 
11. Дайте понятие фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности. 
11. Назовите показатели эффективности использования основных фондов. Как они 

рассчитываются? 
 

4. Оборотные средства предприятия 
 
1. В чем экономическая сущность оборотных средств. 
2. Какова классификация оборотных средств. 
3. Дать понятие структуры оборотных средств. 
4. Каковы источники формирования оборотных средств. 
5. Что такое нормирование оборотных средств.  
6. Назовите виды запасов оборотных средств. 
7. Назовите показатели эффективного использования оборотных средств. 
8. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 
5 Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда работников предприятий 
1. Что такое трудовые ресурсы предприятия?: Как его классифицируют? 
2. Что такое явочный и списочный состав работников предприятия.? 
3. Как рассчитывается коэффициент списочного состава? 
4. Что такое производительность труда? 
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5. Как определяется трудоемкость?  
6. Что такое нормирование труда? Как определяется норма времени, норма 
выработки, норма обслуживания 
7.Дать понятие  заработной платы. 
8. Назовите функции заработной платы. 
9. Назовите. виды заработной платы. 
10. Какие существуют системы оплаты труда. 
11 Какие существуют формы оплаты труда:  
12. Дайте понятие трудового договора. 
13. Какие виды трудовых договоров знаете, каков порядок заключения трудового 
договора? 
14. Каковы основания для прекращения трудового договора?  
 
6. Себестоимость продукции предприятия. Ценообразование в отрасли. 
 
1. Дать понятие себестоимости. 
2. Назовите виды себестоимости. 
3. Как называется клаccификация затрат по экономическим элементам. 
4. Что такое калькуляция.  
5. Какова сущность и значение цены в условиях рыночной экономики.  
6. Назовите основные методы определения цены. 
7. Что такое ценовая политика. 
 
7. Прибыль предприятия. Рентабельность. 
 
1. Дайте понятие прибыли предприятия. 
2. Назовите виды прибыли. 
3. Дайте понятие рентабельности. 
4.Дайте понятие рентабельности производства, продукции, активов и продаж  
 
8. Сущность инвестиционной деятельности предприятия. Методика разработ-

ки бизнес-плана 
1. Дайте понятие инвестиций. 
2. Назовите виды и источники инвестиций. 
3. Объясните экономическую сущность инвестиций. 
4. Что такое инвестиционный проект? 
5. Как оценивается эффективность инвестиционных проектов? 
6. Дайте понятие чистого дисконтированного дохода. 
7. Как определяется срок окупаемости капитальных вложений? 
8. Что такое бизнес-план? 
9. Классификация, основные виды и правила составления нормативных докумен-

тов». 

1. Дайте понятие гражданско-правового договора. 
2. Каков порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора? 
3. Какие виды гражданско-правовых договоров знаете? 
4. Каковы санкции за нарушение договора; меры защиты, меры ответственности? 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Отрасль (транспорт) в системе национальной экономики 
 
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС  
ЭКОНО́МИКА  
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – это комплекс организаций, учреждений, 

предприятий, выпускающих однотипные товары и услуги, применяя схожие тех-
нологии, удовлетворяющие близкие по природе потребности. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС –это конституционно, экономически и орга-
низационно единая система взаимосвязанных отраслей и сфер деятельности лю-
дей, для которых характерна пропорциональность и размещение на территории, 
ограниченной государственными границами 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС – это интеграционная структура, характеризую-
щая взаимодействие различных отраслей и их элементов, разных стадий производства и 
распределения продукта. 

ЭКОНО́МИКА (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство; хозяйствование» + νόμος «ном, 

территория управления хозяйствованием; правило, закон»; буквально «правила ведения до-
машнего хозяйства»)[1] — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность от-
ношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ представляет собой систему производственных от-
ношений экономически обособленного самостоятельного хозяйствующего субъекта по 
формированию, распределению и использованию экономических ресурсов (имущество, 
трудовые ресурсы), возникающих по поводу производства и продажи товаров и услуг с це-
лью удовлетворения общественных потребностей и извлечения в результате этого прибыли 

 
2. Предприятие как форма организации производства. Организационные фор-

мы предприятий. 
 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удов-
летворения общественных потребностей и получения прибыли 

 
3. Основные фонды предприятия. 
 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
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ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС 
АМОРТИЗАЦИЯ 
 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – это материально-вещественные ценности, действующие в 

неизменной натуральной форме в течение длительного периода и утрачивающие свою сто-
имость по частям. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ функционируют в сфере матери-
ального 
производства, неоднократно участвуют в процессе производства, изнашиваются 
постепенно, а их стоимость переносится на производимый продукт по частям по мере 
использования. Пополняются они за счет капитальных вложений. 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – жилые дома, детские и спор-
тивные 
учреждения, другие объекты культурно-бытового обслуживания, которые находятся на ба-
лансе предприятий, обеспечивающих пожарную безопасность. В отличие от производст-
венных непроизводственные фонды не участвуют в процессе производства и не переносят 
своей стоимости на продукт, ибо он не создается. Стоимость их исчезает в потреблении. 
Воспроизводятся они за счет национального дохода 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ – это сумма затрат 
на изготовление или приобретение фондов, их доставку и монтаж. Она применяется для 
определения нормы амортизации и размеров амортизационных отчислений, прибыли и 
рентабельности активов предприятия, показателей их использования. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ – это затраты на воспроизводство основ-
ных фондов в современных условиях; как правило, она устанавливается во время переоцен-
ки фондов. 

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ основных фондов, представляющая собой разность 
между первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их 
износа.  

ПОД ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ понимают постепенную утрату основными фон-
дами своей первоначальной потребительной стоимости, происходящую не только в процес-
се их функционирования, но и при их бездействии (разрушение от внешних воздействий, 
атмосферного влияния, коррозии). 

АМОРТИЗАЦИЯ – это денежное возмещение износа основных фондов путем 
включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Это денежное выражение 
физического и морального износа основных фондов. 

 
4. Оборотные средства предприятия. 
 
ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ 
СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЕМНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
К ОБОРОТНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФОНДАМ промышленных предпри-

ятий относится часть средств производства (производственных фондов), вещественные эле-
менты которых в процессе труда, в отличие от основных производственных фондов, расхо-
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дуются в каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на продукт труда 
целиком и сразу. Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда претерпе-
вают изменения своей натуральной формы и физико-химических средств. Они теряют свою 
потребительную стоимость по мере их производственного потребления. Новая потреби-
тельная стоимость возникает в виде выработанной из них продукции. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ – это предметы труда, подготовленные для за-
пуска в производственный процесс; состоят они из сырья, основных и вспомогательных 
материалов, топлива, горючего и комплектующих изделий, тары и тарных материалов, за-
пасных частей для текущего ремонта основных фондов. 

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: мате-
риалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, а также по-
луфабрикаты собственного изготовления, не законченные полностью производством в од-
них цехах предприятия и подлежащие дальнейшей обработке. 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ – это невещественные элементы оборотных 
фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые произ-
водятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода 
(например, затраты на конструирование и разработку технологии новых видов изделий, на 
перестановку оборудования и др.). 

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ- это соотношение между отдельными эле-
ментами оборотных фондов (в %) или их составными частями. 

СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА – это средства, постоянно находящие-
ся в распоряжении предприятия и формируемые за счет собственных ресурсов (прибыль и 
др.).  

ЗАЕМНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА – это кредиты банка, кредиторская задол-
женность (коммерческий кредит) и прочие пассивы. 

 
 

5. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда работников предприятий. 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА  
ТАРИФНАЯ СТАВКА (ОКЛАД, ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД)   
ТРУДОВО́Й ДОГОВО́Р  
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – это совокупность работников различных 

профессий, категорий и квалификаций, занятых на предприятии и входящих в его списоч-
ный состав. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА представляет собой вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности количества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА – это документально оформленная «инструкция» о 
том, как начислять заработную зарплату сотруднику за конкретно отработанный период, 
содержащая полный перечень параметров начисления и удержания денежных средств. 

ТАРИФНАЯ СТАВКА (ОКЛАД, ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД) — это размер денеж-
ной выплаты (оклад, должностной оклад) в составе заработной платы, который выплачива-
ется работнику за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определённой слож-
ности (квалификации) за установленное время без учёта компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат. Эта выплата фиксирована, обязательна к выплате и является 
минимальной гарантией оплаты труда работника, ниже которой он не может получить при 
условии выполнения должностных обязанностей. 
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ТРУДОВО́Й ДОГОВО́Р — в трудовом праве письменный документ — соглашение 
между работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанно-
сти. В соответствии с трудовым договором работник обязуется лично выполнять работу по 
определённой должности, соответствующей его квалификации, а работодатель обязуется 
предоставлять работнику работу, обеспечивать условия труда и своевременно выплачи-
вать заработную плату. 

6. Себестоимость продукции предприятия. Ценообразование в отрасли 
 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 
КОСВЕННЫЕ  РАСХОДЫ   
ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ 
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ 
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
ЦЕНА 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА можно определить как затраты на используемые 
факторы производства или экономические ресурсы. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) представляет собой стоимо-
стную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг), природных 
ресурсов, трудовых ресурсов, а также других затрат на её производство и реализацию. 

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ можно непосредственно отнести на себестоимость единицы 
каждого вида изделий: сырьё, основные материалы, энергия технологическая, зара-

ботная плата станочников и др. 
КОСВЕННЫЕ  РАСХОДЫ  объединяются  по  определённым  признакам  (по 

функциональному назначению – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 
или по месту осуществления затрат – цеховые расходы и др.) и затем распределяются по 
группам продукции пропорционально избранной базе: соотношению прямых затрат или 
заработной плате основных производственных рабочих; 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ-затраты, которые остаются неизменными при измене-
нии объёма производства (арендная плата, амортизация, содержание зданий и др.). 

ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ, напротив, увеличиваются или уменьшаются под вли-
янием динамики выпуска продукции.  

ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ направляются на покрытие затрат по 
управлению и обслуживанию общехозяйственных нужд предприятия (аппарата управления, 
содержания зданий, территории, транспорта и пр.), имеющих общепроизводственное зна-
чение. 

ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ включают затраты, связанные с реализа-
цией продукции (упаковка, отгрузка, реклама, сбытовая сеть, комиссионные и др.), а также 
различного рода отчисления и платежи. 

ЦЕНА – денежное выражение стоимости товара. 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА – это механизм принятия решений о поведении предпри-

ятия на основных типах рынков с целью извлечения максимальной прибыли и других по-
ставленных целей бизнеса. 

 
7. Прибыль предприятия. Рентабельность. 
 
ПРИБЫЛЬ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
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ПРИ́БЫЛЬ — положительная разница между суммарными доходами (в которые 

входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, про-
центные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транс-
портировку, сбыт этих товаров и услуг. 

РЕНТА́БЕЛЬНОСТЬ (от нем. rentabel[1] — доходный, полезный, прибыльный), отно-
сительный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отража-
ет степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а 
также природных богатств. 

 
8. Сущность инвестиционной деятельности предприятия. Методика разработки 

бизнес-плана 
 
ИНВЕСТИЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИЗНЕС-ПЛАН (АНГЛ. BUSINESS PLAN)  
ИНВЕСТИ́ЦИИ — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объек-
ты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. 

БИЗНЕС-ПЛАН (АНГЛ. BUSINESS PLAN) — план осуществления бизнес-
операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его произ-
водстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 

 
9 . Классификация, основные виды и правила составления нормативных документов. 
 
ГРАЖДА́НСКО-ПРАВОВО́Й ДОГОВО́Р  
ГРАЖДА́НСКО-ПРАВОВО́Й ДОГОВО́Р — это соглашение между физическим ли-

цом (физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими лицами) или юри-
дическим лицом (юридическими лицами), либо между юридическим лицом (юридическими 
лицами) и другим юридическим лицом (юридическими лицами), направленное на возник-
новение, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 
правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 
изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие 
формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 
работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 
общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 
руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 
внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные 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 книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 
или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 
где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 
автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 
если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 
обязательно его узнать). Таким образом, чтение 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. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 
которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 
всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 
заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 
прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 
правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 
следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 
общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 
книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 
конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 
постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 
изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 
т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 
выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 
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специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 
пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 
вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении 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 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 студентов является изучающее – 
именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 
различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 
видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 
при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные 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.  
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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.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 
справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 
перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 
конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 
Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 
нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 
истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 
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. 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 произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 
определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 
особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 
собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 
соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 
вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 
изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 
полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 
кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 
Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 
рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 
быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 
давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 
составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 
(РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ) 

 
Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 
профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 
умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 
содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 
оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 
нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 
определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 
задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 
осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей дейст-
вительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 
практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 
- обучение приемам решения практических задач; 
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 
При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 
- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить ре-
комендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 
выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 
рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 
варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать ис-
ходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 
малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образователь-
ных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результа-
тов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 
аналитические способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ) 
 

Тема 3. Основные фонды предприятий 
 

Задание 1. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транс-
портные и монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудо-
вания предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость ос-
новных производственных фондов предприятия.  

Задание 2. Рассчитать восстановительную стоимость объекта, первоначальная сто-
имость которого 200 тыс. р. Используется индексный метод. Коэффициент переоценки ра-
вен 1,1. 
 

Задание 3. Первоначальная стоимость основных производственных фондов пред-
приятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить 
остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма амортизацион-
ных отчислений для данного оборудования составляет 10 %. 

Задание 4. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года 
составляли 3000 тыс. руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 125 тыс. 
руб., а ликвидировано – на сумму 25 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фондов на 
конец года. 

Задание 5. Определить среднегодовую величину ОС в плановом периоде, коэффи-
циенты обновления и выбытия. 

Исходные данные. Стоимость основных средств предприятия на 1 января плани-
руемого года 120 млн руб. Предусматривается ввод в эксплуатацию основных средств на 
сумму 15 млн руб. Выбытие ОС установлено в размере 6 млн руб. Ввод в действие основ-
ных средств предусматривается 30 марта — 40 % и 15 сентября — 60 %, а вывод равными 
частями (по 50 %) в два этапа: 25 мая и 25 ноября. 

Задание 6. Предприятием приобретен объект основных производственных фон-
дов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет. Определить го-
довую сумму амортизационных отчислений линейным (пропорциональным) способом.  

Задание 7.  Стоимость станка составляет 500 у. е., срок его службы – 10 лет. Оп-
ределите величину амортизационных отчислений, поступивших в амортизационный фонд 
за 5 лет при линейном методе начисления амортизации.  

 
Примеры решения типовых задач 

 

Задание 1. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транс-
портные и монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудо-
вания предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость ос-
новных производственных фондов предприятия.  
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Решение задачи: 

Первоначальная стоимость основных фондов Фп включает в себя стоимость их 
приобретения Цп с учетом затрат, связанных с вводом нового объекта основных фон-
дов З вв. в состав этих затрат входят транспортные, монтажные и, если имеют место, пус-
ко-наладочные затраты: 

. 

Фп=(Цп+Звв) 

В нашем случае первоначальная стоимость основных производственных фондов 
будет равна 

Фп = (90 + 10 + 5) = 105 тыс. руб. 

Ответ: первоначальная стоимость основных производственных фондов равна 105 
тыс. руб. 

 
Задание 2. Рассчитать восстановительную стоимость объекта, первоначальная сто-

имость которого 200 тыс. р. Используется индексный метод. Коэффициент переоценки ра-
вен 1,1. 

Решение задачи: Фв = 200 × 1,1 = 220 тыс. р. 

Ответ: восстановительная стоимость основных производственных фондов равна 
220 тыс. руб. 

 
 

Задание 3. Первоначальная стоимость основных производственных фондов пред-
приятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить 
остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма амортизацион-
ных отчислений для данного оборудования составляет 10 % . 

Решение задачи: 

Первоначальная стоимость, уменьшенная на величину перенесенной стоимости, 
представляет собой остаточную стоимость основных производственных фондов Фост. По-
этому для решения данной задачи используем следующую формулу: 

Фост=Фп-И=Фп-Фп*(1-На/100%*Т)=Фп*(1-На/100%*Т), (8) 

где НА – норма амортизационных отчислений; 

Т – период эксплуатации основных фондов. 

Подставив известные из условия задачи данные, получаем: 

Фост=100*(1-0,1*8)=20 тыс. руб. 

 



18 
 

Ответ: остаточная стоимость основных производственных фондов составляет 20 
тыс. руб. 

 
Задание 4. Основные производственные фонды предприятия на начало 2015 года 

составляли 3000 тыс. руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 125 тыс. 
руб., а ликвидировано – на сумму 25 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фондов на 
конец года. 

Решение задачи: 
 

Стоимость основных производственных фондов на конец года есть стоимость ос-
новных фондов на начало года с учетом изменений, произошедших в их структуре за этот 
год: 

 (1) 

где Фк – стоимость основных фондов на конец года, руб.; 

Фвв – стоимость введенных основных фондов, руб.; 

Фк – стоимость основных фондов на конец года, руб. 

Подставив известные из условия задачи значения, рассчитываем стоимость основ-
ных фондов на конец года 

Фк = 3000 + (125 – 25) = 3100 тыс. руб. 

Ответ: стоимость основных фондов на конец года составляет 3100 тыс. руб. 

 

Задание 5. Определить среднегодовую величину ОС в плановом периоде, коэффи-
циенты обновления и выбытия. Исходные данные. Стоимость основных средств предпри-
ятия на 1 января планируемого года 120 млн руб. Предусматривается ввод в эксплуатацию 
основных средств на сумму 15 млн руб. Выбытие ОС установлено в размере 6 млн руб. 
Ввод в действие основных средств предусматривается 30 марта — 40 % и 15 сентября — 60 
%, а вывод равными частями (по 50 %) в два этапа: 25 мая и 25 ноября. 

Решение задачи: 

Среднегодовая стоимость основных производственных средств определяется по 
формуле: 
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где Фнов — стоимость вновь введенных основных средств в i-м месяце данного года, 
руб.; Фвыбj — стоимость выбывших основных средств в j-м месяце данного года, руб.; 
Фнг — стоимость основных средств на начало года; ti — продолжительность функциониро-
вания вновь введенных основных средств в течение данного года, мес; ti — количество ме-
сяцев до конца года от момента списания j-й единицы основных средств. 

Коэффициент обновления основных средств определяется по формуле 

Кобн=Фнов / Фкг. 

Коэффициент выбытия основных средств определяется по формуле 

Квыб=Фвыб/Фкг, 

где Фкг— стоимость основных средств на конец года; Фнг— стоимость основных 
средств на начало года. 

1. Среднегодовая стоимость основных средств предприятия: 

Ф ср = 120 + (6 • 9/12 + 9 • 3/12) - (3 • 7/12+3 • 1/12) =124,75 млн руб. 

2. Стоимость основных средств по предприятию на конец года: 

Ф кг =120+ 15-6= 129 млн руб. 

3. Коэффициент обновления основных средств: Кобн = 15/129= 0,12. 

4. Коэффициент выбытия: Квыб = 6/120= 0,05. 

Ответ:  среднегодовая стоимость основных фондов  составляет 124,75 млн руб; сто-
имость основных средств по предприятию на конец года  129 млн руб.; коэффициент об-
новления основных средств 0,12; коэффициент выбытия:0,05. 

 

Задание 6. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов 
стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 10 лет. Определить годовую 
сумму амортизационных отчислений линейным (пропорциональным) способом.  

Решение задачи: 

Согласно линейному (пропорциональному) методу, происходит начисление рав-
ной нормы амортизации в любой период эксплуатации основных производственных фон-
дов. 

Для расчета нормы амортизации используют формулу вида: 

 
(11) 



20 
 

где На— годовая норма амортизации, в процентах; 

T — срок полезного использования имущества, лет. 

В нашей задаче годовая норма амортизационных отчислений составит 

На = (1/10) 100 % = 10 %. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется путем умножения пер-
воначальной стоимости приобретенного объекта Фп на годовую норму амортизации На: 

 
(12) 

Итак, А = 100 * 0,1 = 10 тыс. руб. 

Ответ: годовая сумма амортизационных отчислений, рассчитанная линейным ме-
тодом, составляет 10 тыс. руб. в год в течение всего периода. 

 

Задание 7.  Стоимость станка составляет 500 у. е., срок его службы – 10 лет. Опре-
делите величину амортизационных отчислений, поступивших в амортизационный фонд за 
5 лет при линейном методе начисления амортизации.  

Решение задачи:  

Величина амортизационных отчислений за год при линейном методе равна: 
500:10=50 у. е., следовательно, за 5 лет в амортизационный фонд поступит 50*5=250 у. е. 
При использовании метода ускоренной амортизации норма амортизации удваивается: 100 
% : 10 лет * 2 = 20 %. Амортизационные отчисления составят за год: 500*20 %:100 % = 
100 у. е., за пять лет: 100*5=500 у. е. 

Ответ: при линейном методе 250 у. е., при ускоренной амортизации вернется вся 
стоимость станка. 

 
Тема 2. Оборотные средства предприятия 
 

Задание 1. Рассчитать среднегодовой остаток оборотных средств,  оборачиваемость обо-
ротных средств, длительность оборота, коэффициент оборачиваемости за год, коэффициент 
закрепления, используя следующие данные: 
 

Остатки оборотных средств 
(Об.С) 

Объем реализованной продукции 
(Р) 

Дата Сумма, тыс. руб квартал Сумма, тыс. руб 

На 1 янв.2018 г 2500 1 3000 

На 1 апр.2018 г 2600 2 3500 
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На 1 июля2018  2400 3 2900 

На 1 окт.2018 г 2400 

На 1 янв.2019 г 2500 

4 3100 

 
Задание 2. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств ( k об. ) 

в отчетном и плановом годах, оценить изменение оборачиваемости оборотных средств. 
Исходные данные: объем реализованной продукции в отчетном году составил 2 000 тыс. р., 
средний остаток оборотных средств – 160 тыс. р.; в следующем году планируется увели-
чить объем реализации продукции на 25 %, а потребность в оборотных средствах увеличит-
ся на 15 %. 

Задание 3. Определить длительность одного оборота оборотных средств (Д об ) в 

отчетном и плановом годах, если известно, что в отчетном году объем реализованной про-

дукции составил 1 500 тыс. р., средний остаток оборотных средств – 200 тыс. р., в следую-

щем году предполагается увеличение выпуска продукции на 5 %. 
 

Примеры решения типовых задач 
 

Задание 1. Рассчитать среднегодовой остаток оборотных средств,  оборачиваемость обо-
ротных средств, длительность оборота, коэффициент оборачиваемости за год, коэффициент 
закрепления, используя следующие данные: 
 

Остатки оборотных средств 
(Об.С) 

Объем реализованной продукции 
(Р) 

Дата Сумма, тыс. руб квартал Сумма, тыс. руб 

На 1 янв.2018 г 2500 1 3000 

На 1 апр.2018 г 2600 2 3500 

На 1 июля2018  2400 3 2900 

На 1 окт.2018 г 2400 

На 1 янв.2019 г 2500 

4 3100 

 

Решение задачи: 
Коэффициент оборачиваемости: 

Коб=Р/Об.С, 
Р-объем реализованной продукции за год; 
ОбС-средний остаток оборотных средств за год 
ОбС=((2500+2600)/2+(2600+2400)/2+(2400+2400)/2+(2400+2500)/2)/4= 
2475  тыс. руб. 
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Р=3000+3500+2900+3100=12500 тыс. руб 
Коб=12500 тыс. руб/2475 тыс.руб=5 об/год. 

Длительность оборота 
Д об=Дп/Коб, 

Дп- длительность периода, год (360 дней) 
Доб=360 дней/5 об.год=72 дня 

Коэффициент загрузки 
Кзагр=1/Коб.=1/5 об.год=0,2 руб 

Вывод:За год оборотные средства предприятия совершают 5 оборотов, за 72 дня 
возвращаются его оборотные средства в виде выручки от реализации, на 1 рубль реализо-
ванной продукции приходится 0,2 рубля оборотных средств 

 
Задание 2. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств ( k об. ) 

в отчетном и плановом годах, оценить изменение оборачиваемости оборотных средств. 
Исходные данные: объем реализованной продукции в отчетном году составил 2 000 тыс. р., 
средний остаток оборотных средств – 160 тыс. р.; в следующем году планируется увели-
чить объем реализации продукции на 25 %, а потребность в оборотных средствах увеличит-
ся на 15 %. 

Решение задачи: 
1. Определение коэффициента оборачиваемости в отчетном году со- 
гласно формул : 
k о. об =РП/ОС , где где  РП – объем реализованной предприятием продукции, р.; 

ОС – средний остаток оборотных средств, р. 
k о. об =РП/ОС =2 000/160= 12,5. 
2. Определение коэффициента оборачиваемости в плановом году ( k пл.об ) с уче-

том изменений в объеме реализации продукции на 25 % и потребности в оборотных средст-
вах на 15 %: 

k пл об =(2 000 + (2 000 · 25 / 100))/(160 + (160 · 15 / 100))=  2 500184= 13,6. 
Число оборотов в плановом году по сравнению с отчетным увеличилось, следова-

тельно, произошло сокращение длительности одного оборота оборотных средств. 
 
 

Задание 3. Определить длительность одного оборота оборотных средств (Д об ) в 

отчетном и плановом годах, если известно, что в отчетном году объем реализованной про-

дукции составил 1 500 тыс. р., средний остаток оборотных средств – 200 тыс. р., в следую-

щем году предполагается увеличение выпуска продукции на 5 %. 

Решение задачи: 
1. Определение длительности одного оборота оборотных средств в отчетном году 
До об , согласно формуле: 

До. об =Т * ОС/РП, 

где РП – объем реализованной предприятием продукции, р.; ОС – средний остаток 
оборотных средств, р.; Т – количество календарных дней в данном периоде. 

До. об =Т * ОС/РП =  360 * 200/1 500= 48 дней. 
2. Определение длительности одного оборота оборотных средств 
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в плановом году (Д пл. об ) с учетом изменения объема реализованной продукции на 5 %: 
Д. пл. об = 360 * 200/(1 500 + (1 500 · 5 / 100)) =72 000/1575= 46 дней. 
Ответ: длительность одного оборота оборотных средств сокращена на 2 дня. 

Тема 5 Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда работников на 
предприятии 
Задание 1. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 руб./ч. Продолжительность 
рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей 
за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 
 
Задание 2  
На 1 апреля численность работников по списку составляла 800 человек. 13 апреля 8 человек 
призваны в армию; 18 апреля принято 10 человек; 22 апреля по собственному желанию 
уволилось 7 человек. Определить среднесписочную численность работников за апрель, 
списочную численность на 1 мая, а также коэффициенты приёма, выбытия,  текучести. 

 
Примеры решения типовых задач 

 
Задание 1. 
Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 190 руб./ч. Продолжительность рабочего 
дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 20 деталей за смену. 
Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 
 
Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
а) при простой повременной системе оплаты труда; 
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа); 
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 70,2 руб.); 
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за 
каждый процент превышения нормы выработки);  
д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,5). 
 

Решение задачи: 

Вычислим заработок рабочего: 

а) З = Т.С ·* Траб = 190 руб/ч *· 7 ч·* 20дет/см = 2 6600 руб.; 

б) З =  Зп+П=Т.С ·* Траб  +Тс*Траб*10%= 26600руб+26600 руб*10%/100% = 29260 руб.; 

в) З = Ред × В = 70,2 руб ·* 460шт = 32292 руб.; 

В-количество произведенной продукции 

г) сдельно-премиальная, для определения размера премии нужно рассчитать процент пре-
вышения фактической выработки над плановой: 

460дет. мес/20дет см.*20 дн = 460/400=1,15= 15 %, 
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З = Ред × В + П = 70,2 руб* 460дет.мес * 70,2руб +· 460дет.мес*70,2 руб × (15 × 0,5 / 100) = 
32292 руб+ 2421,9руб=34713,9 руб.; 

д) при сдельно-прогрессивной системе нужно рассчитать размер повышенной расценки: 

Рп = Ред ×  к = 70,2руб ×  1,8 = 126,36 руб., 

З = Ред ×  Впл + (Вф – Впл)  Рп = 70,2руб/ед × 400шт + (460шт – 400шт) × 126,36 =28080 
руб+7581,6руб= 35661,6 руб. 

 
Задание 2  
На 1 апреля численность работников по списку составляла 800 человек. 13 апреля 8 человек 
призваны в армию; 18 апреля принято 10 человек; 22 апреля по собственному желанию 
уволилось 7 человек. Определить среднесписочную численность работников за апрель, 
списочную численность на 1 мая, а также коэффициенты приёма, выбытия,  текучести. 

Решение задачи: 
 

1. Определим среднесписочную численность работников за апрель : 

 

2. Определим списочную численность работников на 1 мая : 

 = 800 + 10 – (8+7) = 795 чел. 

3. Определим коэффициент приёма кадров: 

 

4. Определим коэффициент выбытия кадров: 

 

7. Определим коэффициент текучести кадров: 
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Тема 6. Себестоимость продукции. Ценообразование в отрасли. 
 

Задание 1. Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. Себестоимость единицы 

продукции, руб.: 

Сырье 40 

Вспомогательные материалы 0,5 

Топливо и энергия 15 

Заработная плата производственных рабочих  10 

Отчисления на социальные нужды 3,6 

Общепроизводственные расходы 4,5 

Общехозяйственные расходы 4,2 

Коммерческие расходы 2,2 

Итого 80 

Цена продукции – 100 руб./шт. 

Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции 

при увеличении годового выпуска до 12 000 шт. 
 

Задание 2. Составить смету затрат на производство по экономическим элементам. 
Исходные данные представлены в таблице: 

№ 
строки 

Показатель Значение показателя, тыс. р. 

1 Сырье и основные материалы 5230 

2 Вспомогательные материалы 1430 

3 Покупные полуфабрикаты и комплектующие 230 

4 Возвратные отходы 140 

5 Основная заработная плата 7520 

6 Дополнительная заработная плата 3250 

7 Топливо для технологических целей 300 

8 Энергия для технологических целей 120 

9 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование 

2800,2 

10 Амортизация ОПФ 790 

11 Платежи по процентам за кредиты в пределах 
ставок 

100 

12 Транспортный налог 350 

13 Прочие производственные расходы 2100 

Задание 3. Определить розничную цену единицы продукции, если известно, что 
производственная себестоимость единицы продукции (С произ.) равна 50 р., внепроизвод-
ственные расходы – 5 р., прибыль предприятия (П) – 15 р., наценка сбытовой организации – 
5 р., НДС – 13,5 р., торговая наценка – 5 р. 
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Примеры решения типовых задач 
 

Задание 1. Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. Себестоимость 

единицы продукции, руб.: 
Сырье 40 
Вспомогательные материалы 0,5 
Топливо и энергия 15 
Заработная плата производственных рабочих  10 
Отчисления на социальные нужды 3,6 
Общепроизводственные расходы 4,5 
Общехозяйственные расходы 4,2 
Коммерческие расходы 2,2 
Итого  80 

Цена продукции – 100 руб./шт. 

Рассчитайте: критический выпуск продукции; себестоимость единицы продукции 

при увеличении годового выпуска до 12 000 шт. 
Решение задачи: 

Первый шаг при решении этой задачи – деление затрат на постоянную и перемен-

ную части. К переменной части целесообразно отнести затраты на сырье, материалы, тех-

нологические топливо и энергию, заработную плату производственных рабочих с отчисле-

ниями на социальные нужды (если применяется сдельная форма оплаты труда) и коммерче-

ские расходы: 
спи = 40 + 0,5 + 15 + 10 + 3,6 + 2,2 = 71,3 руб. 

К постоянной части отнесем все остальные затраты, причем сумму их определим в 

расчете на весь выпуск: 
ПОИ = (4,5 + 4,2)  10 000 = 87 000 руб. 

Зная постоянные и переменные издержки, произведем расчет критического выпус-

ка: 
Вкр = 87 000 / (100 – 71,3) = 3 032 шт. 

При таком критическом  выпуске предприятие застраховано от убытков даже при 

значительном падении объемов продаж. 

Используя деление на постоянные и переменные издержки, рассчитаем себестои-

мость единицы продукции при увеличении выпуска. Исходим из того, что постоянные из-

держки не меняются. Следовательно, при увеличении выпуска возрастут только перемен-

ные затраты: 
ПИ = 71,3  12 000 = 855 600 руб. 

Сумма постоянных и переменных издержек даст нам валовые издержки при увеличившем-

ся выпуске, при делении которых на объем производства получим себестоимость единицы 

продукции: 
С = (87 000 + 855 600) / 12 000 = 78,55 руб. 

 
Задание 2. Составить смету затрат на производство по экономическим элементам. 

Исходные данные представлены в таблице: 
№ 

строки 
Показатель Значение показателя, тыс. р. 
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1 Сырье и основные материалы 5230 

2 Вспомогательные материалы 1430 

3 Покупные полуфабрикаты и комплектующие 230 

4 Возвратные отходы 140 

5 Основная заработная плата 7520 

6 Дополнительная заработная плата 3250 

7 Топливо для технологических целей 300 

8 Энергия для технологических целей 120 

9 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование 

2800,2 

10 Амортизация ОПФ 790 

11 Платежи по процентам за кредиты в пределах 
ставок 

100 

12 Транспортный налог 350 

13 Прочие производственные расходы 2100 

 
Решение задачи: 
 

Номер Элементы затрат Расчет 
 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Материальные затраты за вычетом 
стоимости возвратных отходов 

5 250 + 1 430 + 230 – 
– 140 + 300 + 120 

7 190 

2 Затраты на оплату труда   7 520 + 3 250 10 770 

3 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование 

2 800,2   2 800,2 

4 Амортизация ОПФ 790   790   

5 Прочие расходы   100 + 350 + 2 100 2 550 

 Итого   - 24 100,2 

 
Задание 3. Определить розничную цену единицы продукции, если известно, что 

производственная себестоимость единицы продукции (С произ. ) равна 50 р., внепроизвод-
ственные расходы – 5 р., прибыль предприятия (П) – 15 р., наценка сбытовой организации – 
5 р., НДС – 13,5 р., торговая наценка – 5 р. 

Решение задачи: 
1. Определение оптовой цены предприятия: 

Ц опт.предпр. = 50 + 5 + 15 = 70 р. 
2. Определение оптовой цены промышленности: 

Ц опт.пром. = 70 + 5 + 13,5 = 88,5 р. 
3. Определение розничной цены: 

Ц р = 88,5 + 5 = 93,5 р 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Экономика отрасли» обучающемуся ре-
комендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и ма-
териалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лек-
ционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 
и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Экономика 
отрасли». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важ-
ными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках вы-
полнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) осо-
бое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», 
«во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформиро-
вать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллю-
страции целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро 
найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

3. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к  за-
чету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 
это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, раз-
делу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью постро-
ить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в 
себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 



 4 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Основы логистики» следует использовать наряду с конспектами литературу, 
список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Основы логистики» в Приложении 2 приводятся перечни вопросов для само-
контроля; в Приложении 3 приведены тесты по темам: «Информационные потоки в логи-
стике», «Использование в логистике автоматической идентификации штриховых кодов»,  
«Отбор ассортимента по заказу оптовых покупателей»; в Приложении 4 приводится пере-
чень вопросов к экзамену.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Гаджинский А. М. Логистика. 20-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2012. 484 с.  
2. Федоров Л. С., Персианов В. А., Мухаметдинов И. Б. Общий курс транспортной 

логистики: учеб. пособие / под общ. ред. Л. С. Федорова. 2-е изд., стереотип. М.: 
КНОРУС, 2013. 312 с.  

3. Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. Учебно-
практическое пособие. 2-е изд. М.: Книжный мир, 2010. 512 с.  

4. Саркисов С. В. Логистика: учеб. пособие. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. 368 с. 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Содержание понятия логистики.  
2. Характеристика функций логистики.  
3. Определение материального потока.  
4. Понятие информационного потока в логистике.  
5. Виды логистических операций и функций.  
6. Определение логистической цепи.  
7. Понятие и виды логистических систем.  
8. Система логистики и состав входящих в нее подсистем  
9. Перечислите основных участников логистического процесса.  
10. Назовите основные логистические функции транспортно-экспедиционных ор-

ганизаций, предприятий оптовой торговли, коммерческо-посреднических организаций, 
предприятий-изготовителей товаров.  

11. Понятие закупочной логистики.  
12. Процесс закупки.  
13. Виды потребностей в материалах.  
14. Методы определения потребностей.  
15. Материальное обеспечение на основе плановых заданий.  
16. Определение экономичного размера заказа.  
17. Каковы цели и задачи закупочной логистики?  
18.Как осуществляется управление поставками и какова роль за выполнением зака-

за?  
19. Перечислите критерии выбора поставщика.  
20. Назовите особенности предприятий, использующих систему «точно в срок».  
21. Перечислите способы поставки закупаемых материалов. 
22.Что понимается под равномерностью и ритмичностью снабжения предприятия 

ресурсами?  
23. Функции производственной логистики.  
24. Правила приоритетов в выполнении заказов.  
25. Выталкивающая и вытягивающая системы управления.  
26. Организация и управление материальными потоками.  
27. Какие задачи решаются производственной логистикой?  
28. Приведите примеры внутрипроизводственных логистических систем.  
29. Перечислите элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистиче-

ских систем.  
30. Начертите и объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей систем 

управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических 
систем.  

31. Как обеспечить количественную и качественную гибкость производственной 
мощности?  

32. Перечислите способы управления материальными потоками в рамках произ-
водственных логистических систем.  

33. В чем заключается качественная и количественная гибкость производственно-
логистических систем?  

34. Как проявляется взаимодействие логистики с маркетингом и производством?  
35. Охарактеризуйте проявление закона непрерывности производственного про-

цесса в производстве. 
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Приложение 3 
 

Тест по теме «Информационные потоки в логистике» 
 

1. Информационная логистика – это: 
1 – поток информации; 2 – процесс,  который  позволяет  с  помощью компьютеров нала-
дить связь между   компаниями и заключать  сделки  по компьютеру с помощью глобаль-
ных и локальных  вычислительных  сетей; 3 – совокупность действий по эффективному 
распределению информационных потоков между цифровыми и информационными носи-
телями; 4 – административный уровень управления, служащий для принятия долгосроч-
ных решений стратегического характера. 
 
2. Какой вид информационной логистической системы не существует: 
1 – плановый; 2 – диспозитивный; 3 – интегральный; 4 – оперативный 
 
3. Сколько уровней существует в процессах логистики с позиции системного подхо-
да: 
1 – два; 2 – три; 3 – четыре; 4 – пять 
 
4. На каком уровне создаются плановые информационные системы: 
1 – на административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных реше-
ний стратегического характера; 2 – на уровне управления складом или цехом и служат для 
обеспечения отлаженной работы логистических систем; 3 – на уровне административного 
или оперативного управления; 4 – нет правильного ответа 
 
5. Второе название диспозитивной логистической информационной системы: 
1 – исполнительная; 2 – плановая; 3 – оперативная; 4 – диспетчерская  
 
6. На каком уровне создаются плановые информационные системы: 
1 – на административном уровне управления и служат для принятия долгосрочных реше-
ний стратегического характера; 2 – на уровне управления складом или цехом и служат для 
обеспечения отлаженной работы логистических систем; 3 – на уровне административного 
или оперативного управления; 4 – нет правильного ответа  
 
7. Какой вид информационного потока в логистике не существует: 
1 – вертикальный; 2 – внешний; 3 – промежуточный; 4 – выходной  
 

Тест по теме «Использование в логистике автоматической идентификации  
штриховых кодов» 

 
1. ОКП (Общероссийский классификатор продукции) состоит из двух частей: 
1 – классификационной и контрольной; 2 – ассортиментной и методической; 3 – класси-
фикационной и ассортиментной; 4 – ассортиментной и видовой  
 
2. Штриховое кодирование предназначено для: 
1 – автоматизированной идентификации и учета информации о товаре в виде цифр и 
штрихов; 2 – автоматизированной идентификации товаров и кодирования классификаци-
онных группировок; 3 – учета информации и товаре и систематизации наименований ко-
дов классификационных группировок; 4 – автоматизированной идентификации и система-
тизации товаров 
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3. Наиболее распространенными в международной практике штриховыми кодами 
являются: 
1 – Code 39, UPS; 2 – Codbar, EAN; 3 – EAN, Code 39, UPS; 4 – UPS, EAN 
 
4. Штриховой код EAN включает: 
1 – код страны (2 – 3 цифры), организацию-изготовителя (3 – 5 цифр), контрольную циф-
ру; 2 – код организации-изготовителя (3 – 5 цифр), информацию о товаре (3 – 5 цифр), 
контрольную цифру; 3 –код страны (2 – 3 цифры), организацию-изготовителя (3 – 5 цифр), 
информацию о товаре (3 – 5 цифр), контрольную цифру; 4 – код страны (2 – 3 цифры), ор-
ганизацию-изготовителя (3 – 5 цифр), информацию о товаре (3 – 5 цифр) 
 
5. Контрольное число штрихового кода используют для: 
1 – проверки правильности расположения штрихов и пробелов; 2 – проверки правильно-
сти считывания штрихового кода сканером, подлинности товара; 3 – проверки правильно-
сти расположения пробелов, подлинности товара; 4 – проверки правильности расположе-
ния алфавитно-цифровых знаков, подлинности товара 
 
6. Штрих-код EAN-13 наносят на: 
1 – транспортную тару; 2 – малогабаритные товары; 3 – любые упаковки и малогабарит-
ные товары; 4 – любые упаковки и товары 
 
7. Ассортиментную единицу товара, включающую наименование, торговую марку, 
градацию качества, типоразмер и другие необходимые сведения, называют: 
1 – видом товаров; 2 – разновидностью товаров; 3 – товарным артикулом; 4 – группой од-
нородных товаров 
 
8. Основополагающая товарная информация несет сведения: 
1 – дополняющие основную информацию; 2 – предназначенные для потребительских 
предпочтений; 3 – передаваемые с помощью информационных знаков; 4 – имеющие ре-
шающее значение для идентификации 
 
9. При маркировке грузов на транспортную тару наносят манипуляционный знак: 
1 – «скоропортящийся груз»; 2 – «ядовито»; 3 – «легко воспламеняется»;4 – «открывать 
здесь» 
10. Код России: 
1 – 460 – 469; 2 – 400 – 440; 3 – 380; 4 – 489 

 
Тест по теме «Отбор ассортимента по заказу оптовых покупателей» 

 
1. Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада «кон-
солидация грузов»: 
1 – сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким заказчи-
кам; 2 – пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 
партию отправки потребителям; 3 – накопление и формирование ассортимента про-
дукции в ожидании заказа потребителей с последующей их сортировкой в соот-
ветствии с заказами; 4 – объединение грузов в более крупную смешанную партию 
отправки потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 5 – накопление и 
формирование ассортимента продукции с целью их объединения в более крупные 
смешанные партии отправки потребителям, расположенным в одном районе сбыта 

 
2. Что понимается под понятием «логистический процесс на складе»: 
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1 – совокупность внутрискладских логистических операций, связанных с грузопе-
рерботкой материального потока; 2 – упорядоченная во времени последовательность 
логистических операций, интегрирующих функции снабжения запасами, пе-
реработки грузов и физического распределения заказа; 3 – совокупность логистиче-
ских операций, связанных с хранением (складированием), грузоперарботкой и упа-
ковкой материального потока; 4 – совокупность всех складских логистических опе-
раций; 5 – упорядоченная во времени последовательность логистических операций, 
направленная на преобразование материального потока на территории склада 
 
3. К основным операциям складирования относятся: 
1 – хранение и размещение товаров; 2 – количественная и качественная сохранность 
запасов; 3 – учет запасов; 4 – обновление запасов; 5 – все ответы верны 
 
4. Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада 
«управление ассортиментным составом»: 
1 – сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким заказчи-
кам; 2 – пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 
партию отправки потребителям; 3 – накопление и формирование ассортимента про-
дукции в ожидании заказа потребителей с последующей их сортировкой в соот-
ветствии с заказами; 4 – объединение грузов в более крупную смешанную партию 
отправки потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 5 – накопление и 
формирование ассортимента продукции с целью их объединения в более крупные 
смешанные партии отправки потребителям, расположенным в одном районе сбыта 
 
5. Перечислите основные виды услуг, осуществляемые складом: 
1 – доставка, маркировка, фасовка, упаковка; 2 – заключение договоров с транспорт-
ными агентствами, подготовка и доставка товаросопроводительных документов, ин-
формирование о кредитовании; 3 – экспедиторские услуги с осуществлением раз-
грузки, прием на временное хранение материальных ценностей, сортировка, сдача в 
аренду складских площадей; 4 – верны ответы «а», «в»; 5 – все ответы верны 
 
6. Перечислите основные складские рабочие зоны: 
1 – зона разгрузки, зона приемки, зона основного хранения, зона комплектации зака-
за, зона отгрузки; 2 – складская, подсобная, вспомогательная; 3 – основного произ-
водственного назначения, вспомогательная, подсобно-техническая, административ-
но-бытовая; 4 – зона для хранения продукции, зона для комплектации заказов потре-
бителей, подсобная зона, административная зона; 5 – экспедиция приемки, экспеди-
ция отправки, фасовочная зона 
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Приложение 4 
 

Вопросы к экзамену  
 
1. Определение понятия логистики. 
2. Этапы развития логистики. 
3. Экономический эффект от использования логистики. 
4. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 
5. Принцип системности комплексной вариантности логистики. 
6. Понятие логистической операции и логистической функции. 
7. Организационная структура логистики на предприятии. 
8. Логистика и стратегическое планирование. 
9. Виды материальных потоков. 
10.  Понятие логистической системы. 
11.  Анализ полной стоимости в логистике. 
12.  Классический и системный подход к организации материального потока. 
13.  АВС – анализ. 
14.  Анализ XYZ  в управлении запасами. 
15.  Задача «сделать или купить». 
16.  Показатели логистики; средний запас на складе; скорость товарооборота; 

время обращения товаров; готовность к поставке; доля запасов в обороте. 
17.  Характеристика дисциплины поставок. 
18.  Затраты на логистику. 
19.  Издержки на создание и поддержание запасов.  
20.  Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики. 
21.  Задачи закупочной логистики. 
22. Задача «сделать или купить». 
23.  Задача «сделать или купить» в закупочной логистике. 
24.  Система поставок «Точно в срок» в закупочной логистике. 
25.  Метод быстрого реагирования. 
26.  Производственная логистика. 
27.  Толкающие системы управления материальными потоками в производст-

венной логистике. 
28.  Тянущие системы управления материальными потоками в производствен-

ной логистике. 
29.  Распределительная логистика и ее задачи. 
30.  Логистические каналы и логистические цепи в распределительной логисти-

ке. 
31.  Условия, при которых в каналах распределения возможно присутствие по-

средников. 
32.  Сущность и задачи транспортной логистики. 
33.  Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта. 
34.  Задача «Транспорт свой или наемный». 
35.  Выбор перевозчика. 
36.  Информационные потоки в логистике. 
37.  Эффект от внедрения логистических информационных систем. 
38.  Технология автоматической идентификации штриховых кодов. 
39.  Сервис в логистике. Зависимость затрат на сервис от уровня сервиса. 
40.  Зависимость объема продаж от уровня сервиса. 
41. Определение оптимального объема уровня логистического сервиса. 
42.  Время логистического процесса и конкурентоспособность предприятия. 
43.  Логистика и интеграционные процессы в торговле, производстве. 
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44.  Основные виды материальных запасов. 
45.  Определение оптимального размера текущего запаса. 
46.  Определение размера страховых запасов. 
47.  Понятие, виды и функции складов. 
 



0 
 

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации 

ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный 

университет 
 
 

 
 

 
 

А. Г. Попов 
 

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 
 

Методическая разработка 
к практическим занятиям  

по дисциплине «Основы логистики»  
для студентов направления бакалавриата   

23.03.01– «Технология транспортных  
процессов» и среднего  

профессионального образования  
23.02.01 – «Организация перевозок  

и управление на транспорте (по видам)»  
очного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
 2019 



1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» 
 
 
 

ОДОБРЕНО 
методической комиссией 
горно-механического факультета 
" 5 " марта 2019 г. 
Председатель комиссии 
___      проф. В. П. Барановский 

 
 
 

А. Г. Попов 
 

ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 
 

Методическая разработка 
к практическим занятиям  

по дисциплине «Основы логистики»  
для студентов направления бакалавриата  

23.03.01– «Технология транспортных  
процессов» и среднего профессионального  

образования 23.02.01 – «Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)»  

очного обучения 
 
 
 
 

 
 
 

Издание УГГУ                                        Екатеринбург, 2019 



2 
 

УДК  
П58 
 

Р е ц е н з е н т  Комиссаров А. П. , д. т. н. проф. каф. горных машин и 
комплексов УГГУ. 

 
 

Методическое пособие рассмотрено на заседании кафедры ГМК 4 марта 
2019 г (протокол № 7) и рекомендовано для издания в УГГУ. 

 
 
 

Попов А. Г. 
П58 Основы логистики. Методическая разработка к практическим за-

нятиям / А. Г. Попов. Уральский государственный горный ун-т. – Екатерин-
бург: Изд-во УГГУ, 2019. 38 с. 
 

 
Применение логистических методов позволяет производителю исполь-

зовать следующие основные подходы в области товародвижения: 
– поддержание на необходимом уровне запасов сырья и готовой про-

дукции в широком ассортименте; 
– размещение производства и запасов готовой продукции в местах по-

требления; 
– использование таких транспортных средств, которые позволяют обес-

печивать высокую скорость их доставки; 
– иметь свой транспорт или наемный. 
В методической разработке к практическим занятиям приведены при-

меры и разработки задания по: 
– размещению производства; 
– выбору поставщиков методом взвешивания; 
– выбору перевозчика; 
– применению своего транспорта или наемного; 
– проведению АВС и XYZ - анализов; 
– управлению запасами. 
Решение предложенных заданий позволит на конкретных примерах  

уяснить суть дисциплины и логистические подходы к процессам управления 
материальными потоками. 

                  
                                      УДК П58 

 Попов  А. Г., 2019 
 Уральский государственный  
     горный университет, 2019 



3 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ....................................................... 4 
1. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАТРАТЫ...................................... 5 

1.1. Общие сведения....................................................................... 5 
2. ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА................................ 6 

2.1. Метод взвешивания.................................................................. 7 
2.2. Метод размещения с учетом полных затрат......................... 9 
2.3. Гравитационный метод........................................................... 10 
2.4. Метод калькуляции затрат..................................................... 13 

3. ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ МЕТОДОМ ВЗВЕШИВАНИЯ... 15 
4. ВЫБОР ПЕРЕВОЗЧИКА............................................................... 18 
5. СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ. СВОЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ НА-

ЕМНЫЙ.......................................................................................... 
 

20 
6. АВС – АНАЛИЗ.............................................................................. 23 
7. ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА СПРОСА НА 

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ (АНАЛИЗ 
XYZ)................................................................................................... 

 
 

28 
8. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ........................................................ 30 

8.1. Основная модель управления запасами................................ 30 
8.2. Скидка на количество............................................................. 32 
8.3. Модель планирования дефицита............................................ 33 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................ 

 
37 

  
 



4 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ 
 
Логистика — это вид деятельности, связанный с передвиже-

нием товаров, услуг и информации между экономическими субъек-
тами. Логистика позволяет получить ответы на те вопросы, с кото-
рыми предприятие постоянно сталкивается в процессе своей дея-
тельности. 

При проведении закупок необходимо решить, когда закупать, 
сколько всего закупать и сколько закупать за одну поставку. Ответы 
на эти вопросы дает управление запасами. При закупке сырья суще-
ствует возможность фьючерсов и хеджирования. 

Отвечая на вопрос, где покупать, предприятию предстоит сде-
лать выбор между местными, региональными, национальными и 
международными источниками снабжения; между крупными и мел-
кими поставщиками; между одним и несколькими источниками 
снабжения. Для приобретения основного сырья и компонентов не-
обходимо использование не менее двух поставщиков. Но такое 
дробление лишает возможности получения оптовой скидки. К тому 
же использование единственного источника снабжения может сни-
зить административные расходы, связанные с закупками. 

Для ответа на вопрос, как покупать, существует множество ва-
риантов. Это переговоры, тендеры, системы открытых заказов, сис-
темные контракты, совместные закупки, долгосрочные контракты. 
Обычно на выбор той или иной стратегии снабжения влияют общие 
организационные цели и стратегии предприятия, а также рыночные 
условия как в настоящем, так и в будущем. 

Логистика — это управление цепью поставок, которое обеспе-
чивает обслуживание высокого качества с низкими затратами. Сюда 
входят более быстрая доставка грузов, низкие затраты, небольшие 
отходы, оперативное реагирование на запросы потребителей, высо-
кая продуктивность, низкий уровень запасов, отсутствие поврежде-
ний, небольшое число ошибок, хорошее отношение персонала к ра-
боте и т. д. 

Без логистики никакие материалы не перемещаются, никакие 
операции не выполняются, никакие продукты не доставляются и ни-
какие потребители не обслуживаются. Логистика оказывает значи-
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тельное влияние на время выполнения заказов, надежность и другие 
параметры обслуживания потребителей. Она определяет оптималь-
ные размеры элементов инфраструктуры и места их размещения. 

Выделяют три направления развития логистики. Для «тощей» 
логистики характерны анализ операций и системное удаление всех 
действий, перемещений, времени, материальных и других ресурсов, 
приводящих к возникновению отходов. Это позволяет существенно 
повысить показатели деятельности предприятия. 

Второе направление — это динамичная логистика, уделяющая 
основное внимание потребителям. Она предоставляет услуги на за-
каз и оперативно реагирует на изменяющиеся требования потреби-
телей.  

Интеграция цепей поставок – это третье направление развития 
логистики. Для достижения своих целей предприятия должны тесно 
сотрудничать с другими участниками цепи поставок. 

В идеале логистика должна стремиться к тому, чтобы одно-
временно иметь три вышеназванные характеристики: отсутствие 
«жира», динамизм и интегрированность. 

 
1. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАТРАТЫ 

 
1.1. Общие сведения 

Факторы производства 
Очень важно понимать взаимосвязь между затратами и дости-

гаемыми объемами продаж и прибылью. Любой вводимый ресурс, 
который используется для производства продукции, называется 
фактором производства. 

Различают постоянные и переменные факторы производства. 
Постоянные факторы производства для своего изменения требуют 
значительного периода времени. Переменные факторы производ-
ства могут быстро изменяться в ответ на изменение спроса. 

Классификация затрат 
Каждый фактор производства сопряжен с определенными за-

тратами. Затраты, связанные с постоянными факторами производ-
ства, изменяются только в долгосрочном плане и не зависят от объ-
ема продаж. Затраты, не зависящие от объема продаж, называются 
постоянными затратами. 
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Независимость постоянных затрат от объема производства 
следует понимать исключительно в том смысле, что при заданных 
общих условиях (например, производственные фонды, списочный 
состав работников) постоянные затраты не зависят от объема вы-
пуска продукции. При изменении указанных условий (например, 
при изменениях в производственных фондах, сокращении списоч-
ного состава работников) постоянные затраты могут соответственно 
измениться. 

Независимо от того, сколько продукции производится за дан-
ный период, постоянные затраты должны быть осуществлены в 
полном объеме. Поэтому их иногда называют затратами готовно-
сти предприятия к производству. 

Затраты на использование переменного фактора производства 
зависят от объема продаж. Это переменные затраты. 

Совокупные затраты — это сумма всех постоянных и пере-
менных затрат для данного достигнутого объема продаж. 

Предприятие стремится минимизировать свои совокупные за-
траты. Использование переменных факторов производства придает 
любому бизнесу гибкость и способность оперативно реагировать на 
изменение экономических условий и рыночной конъюнктуры. 

В краткосрочном периоде количество имеющихся в распоря-
жении предприятия постоянных факторов производства ограниче-
но. Предприятие может производить продукцию только в пределах 
этих ограничений. Дальнейший рост предприятия может быть дос-
тигнут только за счет дополнительных инвестиций капитала в по-
стоянные факторы производства. 

Средние затраты на единицу проданной продукции вычисля-
ются по следующей формуле: 

 
 
Средние затраты 
 
 

 
2. ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Размещение связано с нахождением наилучших географиче-

средние затраты на единицу 
проданной продукции 

совокупные 
затраты 

число проданных 
единиц продукции 

= : 
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ских точек для разных элементов цепи поставок. Решения о разме-
щении очень важны, так как они влияют на показатели деятельно-
сти предприятия в течение многих лет. Конечно, удачное место 
расположения еще не гарантирует успеха в бизнесе, но неудачное 
практически гарантирует в будущем неудачу. Многие предприятия 
забывают, что решения по месту расположения носят долгосрочный 
характер, и выбирают места, ориентируясь на краткосрочные выго-
ды. 

При принятии решения о размещении, предприятие должно 
учесть множество факторов. Некоторые из этих факторов (операци-
онные издержки, ставки заработной платы, конкуренты, налоги, 
курсы валют, расстояния до других предприятий, поставщики, чис-
ленность населения и т. д.) можно оценить. Другие факторы (инфра-
структура, политическая ситуация, правовая система, отношение 
общественности и т. д.) невозможно представить в числовом виде. 

В задачах размещения производства требуется из нескольких 
возможных вариантов размещения производства выбрать наилуч-
ший. Существует ряд очень простых методов решения этих задач. 
На них мы и остановимся. 

 
2.1. Метод взвешивания 
Метод взвешивания в первую очередь учитывает факторы, 

важные для размещения, но которые не всегда возможно предста-
вить в числовом виде. Различие между факторами отражается в на-
числении баллов. Именно так обстоит дело с отелями: невозможно 
явно измерить качество услуг отеля, но пять звезд отражают очень 
хорошие гостиничные характеристики. 

Составляется список факторов, влияющих на размещение про-
изводства. Для определения относительной значимости этих факто-
ров в деятельности компании каждому фактору приписывается вес – 
число из отрезка [0, 1]. Сумма всех весов должна равняться едини-
це. 

Выбирается шкала для измерения каждого фактора (например, 
от 1 до 10 или от 1 до 100 очков). Для каждого возможного варианта 
размещения производства нужно оценить все факторы по принятой 
шкале измерения. 

Умножим оценки факторов на соответствующие веса и сумми-
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руем полученные числа для каждого возможного варианта разме-
щения производства. Вариант с наибольшей суммой является наи-
лучшим. 

Изменяя оценки или веса факторов, можно исследовать устой-
чивость полученного решения, а также степень влияния факторов 
на конечный результат. Те факторы, которые практически не влия-
ют на решение, можно исключить из рассмотрения и использовать в 
процессе качественного анализа при принятии решений. 

Пример 2.1-1.  Рассматривается вопрос о строительстве поли-
клиники. Существуют три возможных района строительства: А, В, 
С. Все данные отражены в табл. 2.1.1. 

Таблица 2.1.1  

Исходные данные 
 

Дадим рекомендации о месте строительства, используя метод 
взвешивания. Заполним табл. 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 
Решение задачи методом взвешивания 

 
Поясним, как заполняется таблица. 
Числа 2-го столбца умножаем на числа 3-го,  4-го и 5-го столб-

цов соответственно и результат пишем в 6-м, 7-м и 8-м столбцах.  
В последней строке указана сумма чисел соответствующего 

столбца.  
Вариант с наибольшей суммой (7,1) – это строительство поли-

клиники в районе А. 

Фактор Вес А В С 

Доступность для пациентов 0,5 10 8 7 
Арендная плата 0,3 5 4 6 
Удобство для персонала 0,2 3 6 5 

Фактор Вес А В С Вес х А Вес х В Вес х С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доступность для пациентов 0,5 10 8 7 5 4 3,5 

Арендная плата 0,3 5 4 6 1,5 1,2 1,8 

Удобство для персонала 0,2 3 6 5 0,6 1,2 1 

Сумма 1 – – – 7,1 6,4 6,3 
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Задание 2.1-1. Рассматривается вопрос о строительстве поли-

клиники. Три возможных района строительства: А, В, С. Все данные 
отражены в табл. 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 
Значения факторов в буквенном виде 

Фактор Вес А В С 

Доступность для пациентов d g h k 

Арендная плата е т п P 

Удобство персонала f q r s 
 

 
Дать рекомендации о месте строительства, используя метод 

взвешивания. Значения факторов в цифровом выражении приведе-
ны в табл. 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 
Значения факторов в цифровом выражении 

 
2.2. Метод размещения с учетом полных затрат 
Этот метод основан на анализе затрат и объемов выпуска. Для 

каждого варианта определяются постоянные и переменные затраты. 
Выбирается вариант размещения с наименьшими совокупными за-
тратами для определенного объема производства. 

Пример 2.2-1. Рассматривается вопрос о строительстве завода 
в одном из трех городов: А, В, С. Исследование показало, что посто-

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d 0,3 0,25 0,15 0,2 0,25 0,3 0,15 0,5 0,45 0,4 
е 0,3 0,35 0,5 0,4 0,45 0,35 0,4 0,25 0,3 0,4 
f 0,4 0,4 0,35 0,4 0,3 0,35 0,45 0,25 0,25 0,2 
g 3 2 1 7 9 2 9 7 8 7 
h 1 4 2 5 5 5 2 9 7 3 
k 6 7 7 7 8 6 7 4 3 1 
т 7 1 5 7 6 9 2 3 4 6 
п 1 4 6 2 1 1 7 4 5 2 
р 4 1 5 9 5 6 6 1 8 7 
q 4 3 9 2 4 2 3 1 9 5 
r 7 5 3 7 9 4 4 1 9 2 
s 6 5 4 1 4 3 1 7 5 8 
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янные затраты (за год) в этих городах равны 20, 50 и 80 тыс. руб. со-
ответственно, а переменные затраты — 65, 45 и 30 руб. за единицу 
продукции соответственно. Ожидаемый годовой объем выпуска — 
5000 единиц. Определим место строительства с учетом полных за-
трат. Найдем совокупные затраты для каждого города: 

20000 + 65·5000 = 345000 руб./год (А); 
50000 + 45·5000 = 275000 руб./год (В); 
80000 + 30·5000 = 230000 руб./год (С). 

Наилучший вариант – это город С, так как там минимальные 
совокупные затраты при ожидаемом годовом объеме выпуска    
5000 ед.  

Разумеется, при принятии решений эти данные следует рас-
сматривать только в качестве стартовых. Предприятие должно про-
вести более подробный анализ затрат, долгосрочных планов, своих 
целей и рассмотреть другие значимые факторы. 

Задание 2.2-1. Рассматривается вопрос о строительстве завода 
в одном из трех городов: А, В, С. Исследование показало, что посто-
янные затраты (за год) в этих городах равны d, е и f руб. соответст-
венно, а переменные затраты — g, h и k руб./ед. соответственно. 
Ожидаемый годовой объем выпуска т единиц. Определить место 
строительства с учетом полных затрат. Значения факторов приведе-
ны в табл. 2.2.1 

Таблица 2.2.1 
 Значения факторов по вариантам 

Вариант 
 

Факторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 30000 55000 75000 70000 60000 90000 80000 90000 85000 72000 
е 50000 35000 25000 50000 80000 70000 60000 60000 65000 62000 
f 60000 45000 55000 30000 40000 50000 45000 70000 55000 42000 
g 70 60 45 40 65 35 40 20 15 20 
h 40 80 80 55 45 55 50 65 35 35 
k 20 75 55 70 80 70 75 40 50 50 
т 6000 5500 7500 7000 8000 9000 8000 9000 8500 7200 

 
2.3. Гравитационный метод  
Этот метод может служить, например, для определения распо-

ложения единственного торгового дома, обслуживающего несколь-
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ко магазинов. Изобразим эти магазины на координатной плоскости 
Оху. Пусть (хi, уi) – координаты i-го магазина, wi – объем поставля-
емой в i-й магазин продукции (i = 1 … , n ) .  Тогда торговый дом 
нужно разместить в центре гравитации — точке с координатами 
(Сx, Су), где  

 
Пример 2.3-1. Предполагается создать центральный узел связи 

для обслуживания почтовых отделений А, В, С, D. Исходные дан-
ные приведены в табл. 2.3.1 

Таблица 2.3.1 
Исходные данные по почтовым отделениям 

Почтовое 
отделение 

Координаты 
Число поездок почтового фургона 

в день 
А (9, 6) 3 

В (7, 8) 4 

С (1, 5) 5 

D (2, 10) 2 
 
Определим координаты центра гравитации для размещения 

центрального узла связи. 

 

 
Ответ: (4,6; 6,8). 
Задание 2.3-1. Определить расположения АТП, исходя из ми-

нимизации нулевых пробегов. Исходные данные по вариантам при-
ведены в табл. 2.3.2. 

На координатной сетке, представляющей собой улицы, с ин-
тервалом 1 км расположены грузоотправители (А) и грузополучате-
ли (В). 

Маршруты маятниковые. 
Координаты грузоотправителей, грузополучателей и число ез-

док по маршрутам по вариантам приведены в табл. 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 
Исходные данные по вариантам 

Маршрут А1-В1-А1  
координаты пунктов 
погрузки, разгрузки и 

число ездок 

Маршрут А2-В2-А2  
координаты пунктов 
погрузки, разгрузки и 

число ездок 

Маршрут А3-В3-А3 ко-
ординаты пунктов по-

грузки, разгрузки и 
число ездок 

А1 В1 А2 В2 А3 В3 

Ва- 
ри-
ан- 
ты 

x y x y 
n1 x y x y 

n2 

x y x y 
n3 

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

10 4 2 8 7 8 2 3 8 8 10 3 3 7 9 12 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X, км 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Y, км 
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     - грузоотправитель (А1, А2, А3); 
      
     - грузополучатель (В1, В2, В3); 
 
      - АТП 
 
Требуется определить координаты АТП, исходя из минимиза-

ции нулевых пробегов. Нанести на координатную сетку всех грузо-
отправителей, грузополучателей и после расчета координаты АТП. 

Формулы для расчета: 
 

 

 
 

2.4. Метод калькуляции затрат 
Метод калькуляции затрат принимает во внимание только за-

траты на перевозку. Этот метод может служить, например, для вы-
бора расположения единственного торгового дома, обслуживающе-
го несколько магазинов, из т возможных вариантов. 

Изобразим эти магазины на координатной плоскости Оху. 

Пусть (xi, yi) — координаты i-го магазина, — чисто еже-
дневных поставок в i-й магазин продукции (i = 1Г, ..., n), ( ) — 
координаты j-го возможного расположения торгового дома (j = 1,..., 
т). 

Предпочтение отдается тому j-му возможному варианту, для 
которого сумма будет минимальной 

 
 

Пример 2.4-1. Требуется выбрать расположение центрального 
узла связи из двух возможных вариантов: (6, 8) и (4, 7). Заполним 
таблицу для варианта (6, 8), табл. 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 
Исходные данные 

Почто-
вое  

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 9 6 3 3 2 5 15 
В 7 8 4 1 0 1 4 
С 1 5 5 5 3 8 40 
D 2 10 2 4 2 6 12 

Сумма 71 

 
Поясним, как заполняется таблица. Значения первых четырех 

столбцов взяты из условия. Из каждого числа 2-го (3-го) столбца 

вычитаем  = 6 (  = 8) и модуль полученного числа пишем в 5-м 
(6-м) столбце. 7-й столбец равен сумме 5-го и 6-го столбцов. 8-й 
столбец — это произведение 4-го и 7-го столбцов. В последней 
строке указана сумма чисел последнего столбца. 

Аналогично заполняем табл. 2.4.2 для возможного вариан-     
та (4, 7). 

Таблица 2.4.2 
Решение задачи по первому варианту 

Почтовое 
отделение        

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 9 6 3 5 1 6 18 
В 7 8 4 3 1 4 16 
С 1 5 5 3 2 5 25 
D 2 10 2 2 3 5 10 

Сумма 69 
 

Так как 69 < 71, то наилучший вариант — это (4, 7). 
На практике, конечно, прежде чем принять подобное решение 

приходится учитывать и множество других факторов. 
Задание 2.4-1.  Исходя из минимума нулевых пробегов вы-

брать место расположения АТП из двух возможных вариантов рас-
положения О1 с координатами (Х1, Y1) и О2 с координатами (Х2, Y2). 
Координаты расположения грузоотправителей (Аi), грузоотправите-
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лей (Вi)  и число машин работающих на маршрутах принять по табл. 
2.3.2. (см. стр. 12). Координаты возможных мест расположения 
АТП приведены в табл. 2.4.3 

Таблица 2.4.3 
Решение задачи по первому варианту 

Варианты 
Координаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х1 5 7 8 4 3 4 6 9 8 7 О1 
Y1 6 3 5 2 7 5 7 3 5 4 
Х2 7 4 7 8 6 7 9 1 2 3 О2 
Y2 9 8 6 3 5 4 2 7 6 8 

 
Определяется сумма нулевых пробегов для каждого места 

возможного расположения АТП по ниже приведенным выражени-
ям. 

Для первого варианта расположения АТП: 

 
 

. 

Для второго варианта расположения в выше приведенное вы-
ражение вместо X01 нужно подставить X02 , а вместо Y01  подставить 
Y02. 

Принимается к рассмотрению вариант с меньшим значением 
нулевых пробегов. 

На принятие окончательного решения влияют арендная плата, 
транспортная доступность и др. 

 
3. ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ МЕТОДОМ 

ВЗВЕШИВАНИЯ 
 

Необходимость оценки поставщика возникает тогда, когда за-
купщик желает убедиться, что данный поставщик отвечает всем 
требованиям, предъявляемым закупщиком. Оценка поставщика тре-
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бует значительных затрат времени и средств. 
Для выбора поставщика можно воспользоваться методом 

взвешивания. 
Составляется список факторов, влияющих на выбор поставщи-

ка. Для определения относительной значимости этих факторов каж-
дому фактору приписывается вес — число из отрезка [0, 1]. Сумма 
всех весов должна равняться единице. 

Выбирается шкала для измерения каждого фактора (например, 
от 1 до 10 или от 1 до 100 очков). Для каждого поставщика нужно 
оценить все факторы по принятой шкале измерения. Умножим 
оценки факторов на соответствующие веса и суммируем получен-
ные числа для поставщика. Поставщик с наибольшей суммой явля-
ется наилучшим. 

Изменяя оценки или веса факторов, можно исследовать устой-
чивость полученного решения, а также степень влияния факторов 
на конечный результат. Те факторы, которые практически не влия-
ют на решение, можно исключить из рассмотрения и использовать в 
процессе качественного анализа при принятии решений. 

Пример 3-1. Предприятие рассматривает вопрос о выборе од-
ного поставщика из поставщиков А, В, С. Все данные отражены в 
табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Исходные значения факторов 

Фактор Вес А В С 

Качество 0,4 8 7 6 

Цена 0,2 7 6 8 
Соблюдение условий поставки 0,4 5 7 6 

 

Выберем поставщика с помощью метода взвешивания. Запол-
ним табл.  3.2. 

Таблица 3.2 
Выбор поставщика 

Фактор Вес А В С Вес х А Вес х В Вес х С 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Качество 0,4 8 7 6 3,2 2,8 2,4 
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Цена 0,2 7 6 8 1,4 1,2 1,6 
Соблюдение условий поставки 0,4 5 7 6 2 2,8 2,4 

Сумма 1 – – – 6,6 6,8 6,4 

 
Поясним, как заполняется табл. 3.2. 
Числа 2-го столбца умножаем на числа 3-го,4-го и 5-го столб-

цов соответственно и результат пишем в 6-м, 7-м и 8-м столбцах. В 
последней строке указана сумма чисел соответствующего столбца. 

Вариант с наибольшей суммой (6,8) — это поставщик В. 
Задание 3-1. Предприятие рассматривает вопрос о выборе од-

ного поставщика из поставщиков А, В, С по трем критериям: каче-
ство продукции, цена и соблюдение условий поставки. Методом 
взвешивания выбрать поставщика. 

Исходные данные по вариантам в буквенном виде приведены в 
табл. 3.3, а значение факторов в цифровом выражении в табл. 3.4. 

Таблица 3.3 
Исходные данные по вариантам в буквенном выражении 

Фактор Вес А В С 
Качество a  d  f  g  

Цена b  h  k  m  

Соблюдение условий поставки ba 1  n  p  r  
  

Таблица 3.4 
Значение факторов в цифровом выражении 

Вариант d  f  g  h  k  m  n  p  r a  b  

1 9 8 5 2 1 7 7 6 7 0,26 0,32 

2 4 9 5 6 8 7 1 6 7 0,25 0,33 

3 2 1 4 9 5 5 8 6 9 0,24 0,34 

4 9 3 4 3 3 1 1 8 3 0,23 0,35 

5 5 5 4 3 1 8 9 8 8 0,22 0,37 

6 7 7 3 2 5 7 2 5 6 0,21 0,36 

7 2 4 8 2 9 4 5 2 4 0,28 0,38 
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8 1 8 3 4 5 2 9 9 6 0,27 0,39 

9 4 6 2 8 8 9 8 8 3 0,29 0,31 

10 3 7 4 6 7 7 8 1 8 0,27 0,32 

 
Задание 3-1. Предприятие рассматривает вопрос о выборе од-

ного поставщика из поставщиков А, В, С по трем критериям: каче-
ство продукции, цена и соблюдение условий поставки. Методом 
взвешивания выбрать поставщика. 

Исходные данные по вариантам в буквенном виде приведены в 
табл. 3.3, а значение факторов в цифровом выражении в табл. 3.4. 

Таблица 3.3 
Исходные данные по вариантам в буквенном выражении 

Фактор Вес А В С 
Качество a  d  f  g  

Цена b  h  k  m  

Соблюдение условий поставки ba 1  n  p  r  
  

Таблица 3.4 
Значение факторов в цифровом выражении 

Вариант d  f  g  h  k  m  n  p  r a  b  

1 9 8 5 2 1 7 7 6 7 0,26 0,32 

2 4 9 5 6 8 7 1 6 7 0,25 0,33 

3 2 1 4 9 5 5 8 6 9 0,24 0,34 

4 9 3 4 3 3 1 1 8 3 0,23 0,35 

5 5 5 4 3 1 8 9 8 8 0,22 0,37 

6 7 7 3 2 5 7 2 5 6 0,21 0,36 

7 2 4 8 2 9 4 5 2 4 0,28 0,38 

8 1 8 3 4 5 2 9 9 6 0,27 0,39 

9 4 6 2 8 8 9 8 8 3 0,29 0,31 

10 3 7 4 6 7 7 8 1 8 0,27 0,32 
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4. ВЫБОР ПЕРЕВОЗЧИКА 
 
Значимое место среди решений, связанных с организацией 

транспортировки грузов, занимает выбор перевозчика. Этот выбор 
может быть доверен экспедиторской фирме, либо выполнен ме-
неджментом компании самостоятельно. 

Самостоятельный выбор перевозчика выполняется согласно 
приведенному ниже алгоритму. 

1. Вначале составляется перечень факторов, которые следует 
принять во внимание, выбирая перевозчика. Отечественная и зару-
бежная практика в данные перечень включает следующие факторы: 

– тариф за перевозку груза; 
– готовность перевозчика к переговорам об изменении тарифа; 
– надежность соблюдения сроков доставки; 
– наличие дополнительного оборудования обработки грузов; 
– наличие дополнительных услуг по комплектации и склади-

рованию груза; 
– финансовая стабильность перевозчика; 
– наличие резервных мощностей у перевозчика; 
– гибкость схем маршрутизации перевозок. 
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен в соответствии с условиями конкретной хозяйственной 
ситуации. 

2. Далее факторы необходимо ранжировать. Ранжирование 
чаще всего выполняют методами экспертных оценок. 

3. Выполняется оценка перевозчиков в разрезе выделенных 
факторов. 

4. Рассчитываются рейтинги перевозчиков. 
5. Принимается решение о выборе перевозчика. 
Пример 4-1. Рассмотрим пример расчета рейтинга перевозчи-

ка (табл. 4.1). 
Допустим, что менеджер отдела логистики решил основать 

выбор перевозчика на трех главных факторах (столбец 1): 
– тарифы на транспортировку грузов; 
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– общее время доставки грузов; 
– экспедирование отправок. 

 
 

Таблица 4.1   
Расчет рейтинга перевозчиков 

Перевозчик I Перевозчик II Перевозчик III Наименование 
фактора 

Вес 
фак-
тора оценка рейтинг оценка рейтинг оценка рейтинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифы на транс-
портировку грузов 

0,5 3 1,5 2 1 1 0,5 

Общее время дос-
тавки грузов 0,3 1 0,3 3 0,9 2 0,6 

Экспедирование 
отправок 

0,2 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Суммарный рейтинг  2,2  1,2  1,7 

 
Экспертно были определены веса данных факторов (столбец 2). 

Анализ рынка транспортных услуг позволил выявить три компании, 
с которыми можно было бы заключить договор перевозки. Оценка 
данных компаний по трехбальной системе (отлично, хорошо, удов-
летворительно), выполненная на основе их коммерческих предло-
жений, приведена в столбцах 3, 5 и 7. 

Сумма произведений по столбцу 4 показала рейтинг пе-
ревозчика I, по столбцу 6 — перевозчика II, по столбцу 8 — пере-
возчика III. Как следует из табл. 4.1, наиболее высокий рейтинг 
имеет перевозчик I. Договор на перевозку груза заключаем с пер-
вым перевозчиком. 

Задание 4-1. Требуется выбрать из трех перевозчиков перевоз-
чика с наибольшим рейтингом. Оценка перевозчиков производится 
по пятибальной шкале по трем критериям: 

1-ый критерий – тарифы на перевозку грузов – вес критерия – 
0,5; 

2-ой критерий – общее время доставки груза – вес критерия – 
0,3; 

3-ий критерий – экспедирование отправок – вес критерия – 0,2. 
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Таблица 4.2  
Оценка перевозчиков по 5-ти бальной системе по трем критериям 

1-ый перевозчик 2-ой перевозчик  3-ий перевозчик 
Бальная оценка критериев 

Номер 
варианта 

1-ый 2-ой 3-ий 1-ый 2-ой 3-ий 1-ый 2-ой 3-ий 
1 4 1 2 3 2 2 4 3 1 
2 3 2 4 3 2 1 3 2 3 
3 4 2 3 5 1 2 4 2 2 
4 5 1 1 4 2 1 4 3 1 
5 4 4 2 5 3 1 3 3 2 
6 3 4 2 3 4 4 3 4 2 
7 4 3 1 4 2 1 5 1 1 
8 5 1 2 4 3 1 3 3 2 
9 3 3 3 4 3 2 3 4 1 

10 4 2 2 4 3 1 4 2 2 
 

 
5. СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ.  

СВОЙ ТРАНСПОРТ ИЛИ НАЕМНЫЙ 
 

Задача «сделать или купить» заключается в принятии одного 
из двух альтернативных решений - делать комплектующее изделие 
самим, если это в принципе возможно, выполнять самостоятельно 
какую-либо работу или же покупать комплектующее (услугу) у дру-
гого производителя. 

Решения типа «сделать или купить» принимают: 
– при закупках товарных ресурсов (у изготовителя или у по-

средника);  
– при выборе между услугами перевозчика и созданием собст-

венного парка транспортных средств; 
– при принятии решения по использованию услуг наемного 

склада, а также в ряде других случаев. 
Пример 5-1. Капитальные затраты на создание ремонтного 

корпуса составляют 2 млн. руб. Затраты на годовое обслуживание 
на предприятии одной машины составляют 30 тыс. руб., в сервис-
ном центре 80 тыс. руб. Определить начиная с какого количества 



22 
 

машин необходимо организовать техническое обслуживание на 
собственном предприятии. 

Решение задачи осуществляем графическим путем, по оси абс-
цисс откладываем количество машин в масштабе, по оси ординат –  
затраты на текущее обслуживание и ремонт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для 20 машин при ремонте в АТП затраты составят  

З = 2000000+20·30 = 2600 тыс. руб. 
При сервисном обслуживании затраты составят  

З = 20 маш · 80 = 1600 тыс. руб. 
Через эти точки проводим прямые: при обслуживании и ре-

монте в АТП вторая точка прямой - это 2 млн. руб. откладывается 
на оси ординат; при обслуживании в сервисном центре вторая точка 
– это начало координат. 

При количестве машин в АТП – 39 затраты по обоим вариан-
там одинаковые. При числе машин меньше 39 – следует ремонтиро-
вать машины в сервисном центре. При количестве машин более 39 
следует организовать ремонт в АТП 

Задание 5-1. Для ремонта автотехники требуются соответст-
вующие детали. При их изготовлении собственными силами посто-
янные затраты на содержание оборудования составят d руб./год, а 
переменные расходы на единицу продукции – eруб./ед. Готовые де-
тали можно в неограниченном количестве приобрести по цене    

Затраты на обслу-
живание в сервис-
ном центре 

З, тыс. руб. 
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b руб./ед. Определить наименее затратный вариант. Исходные дан-
ные по вариантам приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Исходные данные по вариантам 

Вариант d  e  b  
1 111000 116 144 

2 113700 117 143 

3 113800 118 141 

4 113900 119 134 

5 113650 113 139 

6 113750 114 154 

7 113775 112 155 

8 113675 121 150 

9 113850 122 152 

10 113950 133 153 

 
Задание 5-2. Перед предприятием возникла задача – создавать 

автотранспортный цех на предприятии или воспользоваться наем-
ным транспортом. Специалисты провели расчеты в результате ко-
торых получилось, что на каждые последующие 100000 т·км транс-
портной работы постоянная составляющая себестоимости уменьша-
ется на a % на каждые последующие 100000 т·км. Приведенные в 
табл. 5.2 показатели себестоимости перевозок получены для первых 
100000 т·км транспортной работы. По заданным исходным данным 
по вариантам, табл. 5.2, построить график изменения полной себе-
стоимости для своего и наемного транспорта и ответить на вопрос 
при каком объеме транспортной работе следует создавать свой 
транспортный цех. 

Таблица 5.2 
Исходные данные по вариантам 

Свой транспорт 
 

Наемный                          
транспорт 

Номер 
варианта 

руб/т·км руб/т·км 

Процент 
снижения, 

% 

Т, 
руб/т·км 

1 35 25 5 50 
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2 40 28 6 60 
3 30 25 5 48 

Окончание табл. 5.2 
 

руб/т·км руб/т·км 
Процент 

снижения, % 
Т, 

руб/т·км 
3 28 25 8 45 
5 22 24 6 36 
9 28 26 4 45 
10 30 30 5 50 

 
Задание 5-3. По исходным данным, приведенными в табл. 5.3,     

по вариантам необходимо определить при каком количестве машин 
следует организовать техническое обслуживание и ремонт в АТП.        

Таблица 5.3 
 Исходные данные по вариантам 

 
 

6. АВС – АНАЛИЗ 

В логистике АВС – анализ применяют, ставя цель сокращения 
величины запасов, сокращения количества перемещений на складе, 

Вариант 
Затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капитальные 
затраты на ор-
ганизацию ре-
монта,  
тыс. руб. 

1900 2000 2100 2200 2150 2100 1950 1900 1980 1990 

Годовые затра-
ты на обслу-
живание ма-
шины в АТП,  
тыс. руб. 

30 35 40 45 42 38 36 34 38 40 

Годовые затра-
ты на обслу-
живание ма-
шины  в сер-
висном центре, 
тыс. руб. 

80 90 100 110 105 95 90 94 100 110 
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сокращения хищений материальных ценностей, а также преследуя 
иные цели. 

В экономике широко известно так называемое правило Парето 
(20/80), согласно которому лишь пятая часть (20 %) от всего коли-
чества объектов, с которыми обычно приходится иметь дело, дает 
примерно 80 % результатов этого дела. Вклад остальных 80 % объ-
ектов составляет только 20 % общего результата. 

Например, в торговле 20 % наименований товара дает, как 
правило, 80 % прибыли предприятия, остальные 80 % наименова-
ний товара – лишь необходимое дополнение, обязательный ассор-
тимент. 

Широко применяемый в логистике метод АВС предусматрива-
ет более глубокое разделение – на три части. При этом среднестати-
стическое распределение имеет вид, представленный в табл. 6.1. 

Примерные среднестатистические проценты соотношения 
групп А, В и С. 

Таблица 6.1 
Среднестатистические проценты соотношения групп А, В и С 

Группа Доля в количестве  
объектов управления, % 

Доля в результате, % 

А 20 80 
В 30 15 
С 50 5 

Пример 6-1. Небольшой магазин имеет 8 видов продуктов. За-
траты и годовой спрос на них по вариантам указаны в табл. 6.2. 
Приведем АВС – анализ. Порядок заполнения таблицы следующий: 

Таблица 6.2 
Исходные данные для примера 

Продукт Цена 
Годовой 

спрос 
Годовое 

потребление, руб. 
Доля от общей 

стоимости 
1 2 3 4 5 
D 4 250 1000 0,009 
Е 2 2000 4000 0,035 
G 10 7000 70000 0,614 
Н 2 1500 3000 0,026 
К 10 2000 20000 0,175 
М 1 10000 10000 0,088 
N 20 100 2000 0,018 
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Сумма — 23850 114000 1 
 
Числа первых трех столбцов – это исходные данные по виду 

продукта, цена за единицу продукта и годовой спрос на продукт,  
единиц.  4-й столбец — это произведение 2-го и 3-го столбцов. В 
последней строке указана сумма чисел соответствующего столбца. 
Каждое число 4-го столбца делим на итоговую сумму чисел этого 
столбца, результат округляем до трех цифр после запятой и пишем 
в последнем столбце. 

Заполним табл. 6.3, отсортировав продукты по убыванию доли 
от общей стоимости. 

Таблица 6.3 
Ранжирование по убыванию доли от общей стоимости 

Продукт 
Доля от общей 

стоимости 
Кумулятивная доля 
от общей стоимости 

Категория 

G 0,614 0,614 А 

К 0,175 0,789 В 

М 0,088 0,877 В 

Е 0,035 0,912 В 

F 0,035 0,947 С 
Н 0,026 0,973 С 

N 0,018 0,991 С 

D 0,009 1,000 С 

 
Поясним, как заполняется табл. 6.3. 
Каждое число 3-го столбца равно сумме предыдущего числа 3-

го столбца и числа из этой же строки 2-го столбца. 
Границы между категориями часто бывают расплывчатыми. В 

столбце «Кумулятивная доля от общей стоимости» интервал (0; 
0,65) отнесем к категории А, интервал (0,65; 0,93) отнесем к кате-
гории В, а интервал (0,93; 1) отнесем к категории С. Тип категории 
указан в последнем столбце. 

Если ресурсы для контроля за запасами ограничены, то катего-
рии С (продукты F, Н, N, D) следует уделить меньше всего внима-
ния. 
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Разделение исследуемого множества на группы А, В и С с по-
мощью касательной прямой к кривой. 

Доля продукта суммарного спроса продукта определяется от-
ношением спроса данного продукта к суммарному годовому спросу. 

Например, для продукта G доля составит =  
Умножив относительные доли продукта и доли стоимости на 

100 %, переведем эти доли в проценты.  
Построение кривой осуществляется в следующем порядке: по 

оси абсцисс откладывается доли продукта в % в порядке убывания 
доли стоимости в общей стоимости, а по оси ординат доля стоимо-
сти в порядке нарастания. По точкам на пересечении абсцисс и ор-
динат строится кривая, рис. 1. 

 
Доля реализации по позиции в общей 
реализации, исчисленная нарастаю-
щим итогом и выраженная в процен-
тах, % 

  
Рис 1. Разделение исследуемого множества на группы А, В и С  

с помощью касательной к кривой АВС 

Кривая АВС 

Позиции ассортимента, вы-
строенные в порядке убывания 
доли в общей реализации, в 
процентах к общему количест-
ву позиций ассортимента, % 
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Соединим начало и конец графика прямой ОD и затем прове-
дем касательную к кривой АВС, параллельную линии ОD. Абсцисса 
точки касания (точка М) покажет нам границу между группами А и 
В, а ордината укажет долю вклада группы А в общий результат. 

Соединим теперь точку М с концом кривой – точкой D, и про-
ведем новую касательную к графику АВС, параллельную линии МD. 
Абсцисса точки касания (точка N) указывает границу между груп-
пами В и С, а ордината показывает суммарный вклад групп А и В в 
общий результат. 

Задание 6-1. Небольшой магазин имеет 8 видов продуктов. 
Цена и годовой спрос на них по вариантам приведены в последую-
щих таблицах 6.4., 6.5. Провести АВС анализ расчетным и графиче-
скими методами. 

Таблица 6.4 
Годовой спрос и цена продукта в буквенном выражении 

Продукт D E F G H K M N 

Цена, руб. a  b  c  f  g  h  m  n  

Годовой 
спрос i  p  s  w  x  k  q  t  

 
Таблица 6.5 

Годовой спрос и цена продукта в цифровом выражении 

Вари-
ант

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a  4 4 5 3 3 5 2 2 2 2 
b  3 9 4 3 2 2 5 5 3 3 
c  4 5 4 7 2 3 2 7 5 3 
f  2 2 4 1 2 7 9 4 1 7 
g  6 5 6 7 5 4 1 10 15 13 
h  16 5 2 12 12 10 10 16 12 19 
m  18 10 12 15 13 19 11 10 14 15 
n  20 20 28 20 14 15 13 15 13 11 
i  200 300 500 300 400 200 800 400 200 400 
p  3000 1000 5000 2000 8000 4000 7000 9000 1000 5000 
s  6000 1000 4000 9000 3000 6000 1000 2000 3000 5000 
w  8000 4000 9000 1000 2000 8000 2000 5000 3000 1000 
x  7000 5000 7000 7000 7000 3000 4000 3000 8000 6000 
k  50000 60000 40000 20000 90000 90000 10000 40000 70000 50000 
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q  900 300 400 300 300 100 100 800 200 900 
t  5000 5000 4000 3000 1000 8000 9000 8000 1000 3000 

 
Последовательность выполнения задания:  
1. Определяется годовой спрос по всем видам продуктов и 

принимается за 100 %; 
2. Определяется доля годового спроса по каждому продукту в %; 
3. Определяется годовая стоимость каждого продукта умноже-

нием годового спроса на цену продукта и принимается за 100 %; 
4. Определяется доля годовой стоимости по каждому продукту 

в %; 
5. Результаты расчетов заносятся в таблицу с нарастающим 

итогом, в координатной сетке 0-Х-У строится кривая распределения 
значимости продуктов; 

6. Используя графический метод АВС – анализа:  выделить 
продукты относящиеся к группам А, В и С. 

 
7. ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА 

СПРОСА НА РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЗАПАСАМИ (АНАЛИЗ XYZ) 

 
Анализ АВС позволяет дифференцировать ассортимент (но-

менклатуру ресурсов, а применительно к торговле — ассортимент 
товаров) по степени вклада в намеченный результат. Принцип диф-
ференциации ассортимента в процессе анализа XYZ иной — здесь 
весь ассортимент (ресурсы) делят на три группы в зависимости от 
степени равномерности спроса и точности прогнозирования. 

В группу X включают товары, спрос на которые равномерен, 
либо подвержен незначительным колебаниям. Объем реализации по 
товарам, включенным в данную группу, хорошо предсказуем. 

В группу Y включают товары, которые потребляются в колеб-
лющихся объемах. В частности, в эту группу могут быть заключены 
товары с сезонным характером спроса. Возможности прогнозирова-
ния спроса по товарам группы Y — средние. 

В группу Z включают товары, спрос на которые возникает 
лишь эпизодически. Прогнозировать объемы реализации товаров 
группы Z сложно. 
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Признаком, на основе которого конкретную позицию ассорти-
мента относят к группе X, Y или Z, является коэффициент вариации 
спроса (v) по этой позиции. Среди относительных показателей ва-
риации коэффициент вариации является наиболее часто применяе-
мым показателем относительной колеблемости: 

 
где  i-е значение спроса по оцениваемой позиции; 

 среднее значение спроса по оцениваемой позиции за пери-
од n; 

n — величина периода, за который произведена оценка. 
Величина коэффициента вариации изменяется в пределах от 

нуля до бесконечности. Разделение на группы X, Y и Z , табл. 7.1 
может быть осуществлено в соответствии с табл. 7.1.  

Таблица 7.1 
Возможная дифференциации ассортимента 

на группы X, Y и Z 

 
 

Задание 7-1. Определить к какой группе X, Y и Z относится 
продукт (изделие) если спрос на него в течение 12 недель (квартал) 
колеблется в соответствии с данными приведенными в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 
Исходные данные спроса по вариантам 

Вариант 
Недель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 100 90 80 120 130 150 180 250 90 160 
2 110 95 90 115 120 140 185 245 80 165 
3 115 100 120 112 115 145 200 240 85 150 
4 120 105 130 110 118 138 190 235 70 155 
5 90 112 115 105 90 142 170 220 78 145 
6 80 120 125 100 85 148 175 225 88 148 
7 70 125 118 95 70 155 180 228 84 144 
8 112 115 112 80 75 160 170 238 82 156 

Группа Интервал 
X 0< v < 10 % 
Y 10 % ≤ v < 25 % 
Z 25 % ≤  v < ∞ 
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9 125 110 95 70 90 158 175 247 77 158 
10 118 120 98 75 80 147 190 230 78 164 
11 112 100 95 85 85 135 193 228 79 158 
12 105 90 85 90 100 130 188 240 84 152 

 
Ответить на вопрос: к какой группе (X, Y, Z) Вы отнесете рас-

сматриваемый продукт?  
 

8. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
 

Основные понятия 
 

Выбирается промежуток времени 1 год. Рассматривается мо-
дель одиночного склада. Считается, что на складе хранится запас 
однотипных изделий (однономенклатурный запас). Спрос на эти 
изделия может быть постоянным или случайным. Пополняться 
склад может либо периодически (циклическая модель), либо при 
снижении запасов до некоторого уровня (уровневая модель). 

Объем заказа — это количество заказываемых изделий. Уро-
вень повторного заказа — количество изделий на складе, при кото-
ром подается заказ на новые изделия. Время поставки может быть 
либо мгновенным, либо фиксированным, либо случайным. Штраф 
за дефицит — это убытки, связанные с отсутствием запаса. 

За хранение каждой единицы запаса берется определенная пла-
та Сh.  D – годовой  спрос  на  изделия.  Стоимость  подачи  заказа    
Co – это накладные расходы, связанные с реализацией заказа (затра-
ты на подготовительно-заготовочные операции, не зависят от объе-
ма заказа). Вся теория будет строиться с целью минимизации сум-
марных издержек. 
 

8.1. Основная модель управления запасами 
Предпосылки основной модели: 1) спрос равномерный и по-

стоянный; 2) время поставки постоянно; 3) отсутствие запасов не-
допустимо; 4) каждый раз заказывается постоянное количество — 
оптимальный размер заказа. 

Издержки ТС = подача заказов + хранение = min, 
где q — оптимальный размер заказа; q/2 — средний объем хранимо-
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го запаса. 
Решением этой оптимизационной задачи будет значение: 

 
Основная модель управления запасами в виде графика пред-

ставлена на рис. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 2. Основная модель управления запасами 

Пример 8.1-1.  Годовой спрос D = 1500 ед., стоимость подачи за-
каза Со = 150 руб./заказ, издержки хранения одной единицы                    
Сh = 45 руб./год, время доставки 6 дней, 1 год = 300 рабочих дней. 
Найдем оптимальный размер заказа, издержки, уровень повторного 
заказа.  

Оптимальный размер заказа: 

 
Издержки: 

 
За 300 рабочих дней реализуется 1500 ед., за 6 дней доставки – 

х ед. 300/6 = 1500/х. Отсюда х = 1500·6/300 = 30 ед. Каждый раз, ко-
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гда на складе остается 30 единиц, подается заказ на 100 единиц. 
Годовой спрос D – 1500 ед., каждый раз заказывается                

q = 100 ед. Поэтому всего за год будет подано D/q = 1500/100 = 15 
заказов. Говорят, что за год пройдет 15 циклов. Расстояние между 
циклами 1/(D/q) = q/D = 100/1500 = 1/15 лет = 300·(1/15) = 20 рабо-
чих дней. 

 
8.2. Скидка на количество 
Очень часто, если заказываемое количество товара больше оп-

ределенного числа, предоставляется скидка. В этом случае снижа-
ются расходы на закупку, но увеличиваются затраты на хранение. 

 
Общие издержки = закупка + издержки = 

 
где С — закупочная цена. 

Необходимо выяснить, стоит ли воспользоваться скидкой. 
Пример 8.2-1. Годовой спрос D = 1000 ед., стоимость подачи 

заказа = 40 руб./заказ, закупочная цена С = 50 руб./ед., годовая 
стоимость хранения одной единицы составляет 25 % ее цены. Мож-
но получить скидку 3 % у поставщиков, если размер заказа будет не 
меньше 200 единиц (уровень, нарушающий цену). Стоит ли восполь-
зоваться скидкой? 

Так как годовая стоимость хранения одной единицы составля-
ет 25 % ее цены, то Сh = 0,25С = 0,25·50 = 12,5 руб./ед. 

Найдем общие издержки в случае основной модели. 

 
Общие издержки равны: 

Если воспользоваться скидкой, то новая закупочная цена рав-
на: 

С = 0,97·50 = 48,5 руб./ед. 
Поэтому  = 0,25С = 0,25·48,5 = 12,125 руб./ед. 
В этом случае оптимальный размер заказа равен: 
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Но скидка предоставляется, если объем заказа q ≥ 200. Поэто-

му положим q = 200. 
Тогда общие издержки равны: 

 
Мы видим, что общие издержки уменьшились. Поэтому следу-

ет воспользоваться скидкой, заказывая каждый раз 200 единиц. 
Число циклов за год равно D/q = 1000/200 = 5, а интервал меж-

ду циклами q/D = 200/1000 = 1/5 лет = 73 дня. 
 
8.3. Модель планирования дефицита 
В некоторых случаях издержки хранения являются очень вы-

сокими. Поэтому имеет смысл допустить регулярные интервалы 
времени, когда товар на складе отсутствует. 

Издержки ТС = подача заказов + хранение + штраф за дефи-
цит. 

Возможны два подхода: 
1) полученная новая продукция не идет на выполнение заявок 

на товар во время его отсутствия; 
2) часть полученной новой продукции идет на погашение всех 

заявок, оставленных во время отсутствия запасов. 
Рассмотрим эти случаи подробнее. 
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8.3.1. Случай невыполнения заявок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графическая модель управления запасами 
в случае не выполнения заявок 

 
S — максимальный размер дефицита (максимально возмож-

ное число единиц товара, которое могло бы быть реализовано за 
время его отсутствия в каждом цикле). На графике (рис. 3) периоды 
дефицита условно изображаются ниже оси времени. Сb — годовая 
стоимость отсутствия единицы продукции в запасе (потеря дове-
рия клиентов, непроданная продукция и т. д.). При использовании 
моделей управления запасами расходы из-за дефицита вычислить 
очень трудно.  

Издержки ТС  =  подача заказов + хранение + штраф  за  дефи- 

цит  = ,   
где  оптимальный размер заказа, S — максимальный размер дефи-
цита. 

Решениями этой задачи будут величины: 

 
Пример 8.3.1-1.  Годовой спрос D = 500 ед., стоимость подачи 

заказов = 40 руб./заказ, издержки хранения одной единицы              
= 5 руб./год, годовая стоимость отсутствия запасов                       

Сb = 100 руб./ед. 
Сравним 2 модели: основную и с дефицитом (заявки не вы-

полняются). 
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Основная модель: 

 

 
 
Модель с дефицитом: 

 

 

 

 
 
Таким образом, в модели с дефицитом годовые издержки 

меньше. 
8.3.2. Случай выполнения заявок 
В случае выполнения заявок максимальный уровень запасов 

будет равен не q, a(q— S). 

 
Рис. 4.  Графическая модель управления запасами 

в случае выполнения заявок 
 
Издержки ТС =подача заказов+хранение + штраф за дефицит =  



37 
 

где  – оптимальный размер заказа, S — максимальный размер дефици-
та.  

Решение задачи:  

 
  
Сh =120 руб./год, годовая стоимость отсутствия запасов Сb =    

= 225 руб./ед. Модель с дефицитом, заявки выполняются, приведена 
на рис. 4. 

Найдем издержки. 

 

 

 

 
Задание 8-1. а) Годовой спрос D единиц, стоимость подачи за-

каза Со руб./заказ, закупочная цена С руб./ед., годовая стоимость 
хранения одной единицы составляет а % ее цены. Время доставки 6 
дней, I год = 300 рабочих дней. Найти оптимальный размер заказа, 
издержки, уровень повторного заказа, число циклов за год, расстоя-
ние между циклами. Можно получить скидку b % у поставщиков, 
если размер заказа будет не меньше d единиц. Стоит ли восполь-
зоваться скидкой? Годовая стоимость отсутствия запасов Сb руб./ед. 
Сравнить 2 модели: основную и с дефицитом (заявки выполняются).  

Исходные данные для рассмотренных вариантов – основная 
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модель, модель со скидкой и модель с дефицитом (заявки выполня-
ются) приведены в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1 

 
Исходные данные по вариантам 

 
 
 
 

Решения поставленных задач (вопросов) представлены в пара-
графах 8.2, 8.3.1, 8.3.2. 
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Вариант D Со С а b d Сb Сh 

1 400 50 40 20 3 80 10 18 

2 500 50 50 25 5 70 15 19 

3 600 70 60 20 6 80 15 16 

4 700 80 70 25 7 80 10 17 

5 450 90 80 30 8 60 20 15 

6 550 45 85 20 9 70 10 18 

7 650 55 75 25 2 70 20 19 

8 750 65 55 30 4 90 15 16 

9 800 75 65 25 2 100 20 17 

10 900 95 45 30 7 125 20 15 
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1. Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного  
транспорта 

 
Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транс-

порта характеризуют техническую готовность подвижного состава, выпуск 
его на линию и использование на перевозках, продолжительность его работы. 
Они необходимы для планирования и анализа работы автотранспортного 
предприятия, учета работы подвижного состава, отчетности и оценки дея-
тельности предприятия. 

Условно эти показатели можно разделить на две группы: 
1. Показатели, характеризующие степень использования подвижного 

состава (коэффициенты): 
- технической готовности; 
- использования автотранспорта; 
- грузоподъемности; 
- пробега; 
- среднее расстояние ездки; 
- среднее расстояние перевозки; 
- время простоя под погрузкой и разгрузкой. 
2. Показатели результатов работы подвижного состава: 
- количество поездок; 
- общее расстояние перевозки; 
- объем перевозок; 
- транспортная работа. 
Расчет показателей осуществляется по следующим формулам: 
1. Поездка tе 
Время поездки законченный цикл транспортной работы, состоящий из 
- погрузки tпог; 
- перевозки груза tпер; 
- разгрузки tраз; 
- подачи транспортного средства для следующей погрузки tдв (движение 

без груза) 
Tе = tпер + tпер + tраз + tдв. 

2. Оборот tо 
Включает в себя один или несколько ездок: 
Nе  – количество ездок с возвратом автотранспорта в исходную точку. 

Tо = tе + nе. 
3. Коэффициент технической готовности парка автомобилей Aт: 

с

гэ
т А

А
А  , 

где Ат – коэффициент за один рабочий день; Агэ – число автомобилей в экс-
плуатации; Ас – списочный состав автомобилей. 
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4. Коэффициент использования (выпуска) автомобилей Аи: 

с

эк
и А

А
А  , 

где Аи – коэффициент выпуска автомобилей за один рабочий день; Аэк – чис-
ло автомобилей в эксплуатации; Ас – списочный состав автомобилей. 

5. Коэффициент статического использования грузоподъемности: 

в

ф
сГ

Q

Q
 , 

 
где Гс – коэффициент статического использования; Qф – количество фактиче-
ски перевезенного груза, т; Qв – количество груза, которое могло быть пере-
везено, т. 

6. Коэффициент динамического использования грузоподъемности: 

в

ф
д Р

Р
Г  , 

где Гд – коэффициент динамического использования грузоподъемности; Рф – 
фактически выполненный грузооборот, т/км; Рв – возможный грузооборот 
т/км. 

7. Коэффициент использования пробега В: 

общ

гр

l

l
B  , 

где Lгр – груженый пробег, км;  Lобщ – общий пробег, км. 
8. Общий пробег Lобщ: 

Lобщ = l/
о + lгр + lх + l//

о, 
где Lобщ – общий пробег;  l/

о – первый нулевой пробег, км; lх – холостой про-
бег; l//

о – второй нулевой пробег. 
9. Среднее расстояние поездки с грузом: 

е

гр
ср n

l
L  , 

Lср – среднее расстояние ездки с грузом, км; Lгр – груженый пробег, км; nе – 
число поездок (ездок). 

10. Среднее расстояние перевозки, км: 

 
где Lср – среднее расстояние перевозки, км; Р – транспортная работа, т/км; Q – 
объем перевозок, т. 

11. Техническая скорость Vt: 
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где Lобщ – общий пробег; Lдв – движение без груза. 
12. Эксплуатационная скорость Vэк 

 
где  Lобщ – общий пробег; Тн – время в наряде, ч. 

13. Количество поездок: 

 
где nе – количество поездок; Tе – время одной поездки, ч; Тн – время в наряде. 

14. Время одной ездки: 

р-п
х

гр
е t

VB

l
t

t
 , 

где tе  – время одной ездки; Lгр – груженый пробег; Lп-р – время простоя авто-
мобиля под погрузкой и разгрузкой, ч; В – коэффициент использования про-
бега; Vt – техническая скорость. 

15. Производительность подвижного состава в наряде: 
Q = q ·gc · nе, 

где Q – производительность подвижного состава в наряде; q – грузоподъем-
ность; gс – коэффициент использования грузоподъемности; nе – количество 
поездок. 

  
2. Практическая работа 

 
Задача № 1 
Автомобиль «КАМАЗ 5320» в течение месяца (30 дней) 5 дней просто-

ял в техническом обслуживании и ремонте и еще 3 дня – по организационным 
причинам. 

Определить коэффициент технической готовности и коэффициент вы-
пуска за месяц. 

Дано: 
Дк – 30 дн. 
Др – 5 дн. 
Доп – 3 дн. 
Определить Ат, Ав. 
Решение: 
1. Дни, в течение которых автомобиль был технически исправен: 

Дт = Дк – Др = 30 дн. – 5 дн. = 25 дн. 
2. Дни, в течение которых автомобиль находился в эксплуатации: 

Дэ = Дт – Доп = 25 – 3 = 22 дн. 
3. Коэффициент технической готовности за месяц: 
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83,0
30

25

Д

Д
А

к

т
т  . 

4. Коэффициент выпуска за месяц: 

73,0
30

22

Д

Д
А

к

э
в  . 

 
  
Задача № 2 
На маршруте работало 8 автомобилей грузоподъемностью 10 т. Они пе-

ревезли за 9 ч 160 т груза. Средняя длина ездки с грузом – 45 км. Коэффици-
ент использования пробега на маршруте 0,5. Техническая скорость 22,5 км/ч. 
Время под погрузкой и разгрузкой за одну ездку 0,5 ч. Определить коэффици-
ент статистического использования грузоподъемности. 

Дано: 
Ам – 8 ед. 
Qн – 10 т 
Тт – 9 ч 
Qсут – 160 т 
Вм – 0,5 
Vт – 22,5 км/ч 
Tп-р  – 0,5 ч 
Lез – 45 км 
Определить gс. 
Решение: 
Так как автомобили работают на простом маршруте, то 

Вт = Ве = 0,5. 
В этом случае для расчета времени ездки можно воспользоваться фор-

мулой 
Te = 2lез / Vт + tп-р = 2,45 / 22,5 + 0,5 = 8,5 ч. 

Количество ездок за день: 
Nе = Тн / Те = 9 / 4,5 = 2 ез. 

Выработка в тоннах за день, приходящаяся на один автомобиль: 
Uдн = Qсут / Ам = 160 / 8 = 20 т. 

Коэффициент статистического использования грузоподъемности за 
день: 

Gс = Uдн / qн · nе = 20 / 10 · 2 = 1. 
  
Задача № 3 
Грузовой автомобиль выполнил за день 6 ездок. Средняя длина ездки с 

грузом 40 км. Коэффициент использования пробега: 
на маршруте – 0,5; 
за рабочий день – 0,45. 
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Рассчитать пробег автомобиля, общий холостой, нулевой. 
Дано: 
Nе – 6 
Lез – 40 км 
Вм – 0,5 
Вдн – 0,45 
Определить Lобщ, Lх, Lн. 
Решение: 
1. Определяем пробег с грузом автомобиля за день: 

Lгр = nе Lез = 6 · 40 = 240 км. 
2. Определяем холостой пробег автомобиля за день: 

Lх = Lгр = 240 км. 
Так как Вм = 0,5 – автомобиль работает на простом маятниковом мар-

шруте. 
Общий пробег автомобиля за день: 

Lобщ = Lгр / Вдн = 240 / 0,45 = 533,3 км. 
Нулевой пробег за день: 

Lн = Lобщ – Lгр – Lх = 533,3 – 240 – 240 = 53,3 км. 
  
Задача № 4 
Автомобиль грузоподъемностью 10 т перевез за день 80 т груза. Коэф-

фициент статического использования грузоподъемности 0,8. Суточный про-
бег автомобиля – 200 км. Коэффициент использования пробега за день 0,5. 

Определить среднюю длину ездки с грузом за день. 
Дано: 
Qн – 10 т 
Qсут – 80 т 
Gс – 0,8 
В – 0,5 
Определить Lез. 
Решение: 
Определим количество ездок автомобиля за день: 

Nе = Qсут /qн gс = 80/10 · 0,8 = 6 ез. 
Определяем груженый пробег: 

Lгр = Lобщ В = 200 · 0,5 = 100 км. 
Определяем среднюю длину ездки: 

Lез = lгр/nе = 100 / 6 = 16 км. 
  
Задача № 5 
Автомобиль выехал из гаража в 6 ч 45 мин, это 6,75 ч и выполнил за ра-

бочий день 5 ездок. Время одной ездки 1,6 ч. Время на нулевой пробег за день 
1 ч 18 мин или 1,3 ч. 

Определить время в наряде и время возвращения автомобиля в гараж. 
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Дано: 
Tв – 6 ч 45мин = 6,75 ч 
Nе – 5 
Те – 1,6 ч 
То – 1ч 18 мин = 1,3 ч 
Тпер – 45 мин = 0,75 ч 
Определить Тн, Тз. 
Решение: 
1. Время на маршруте: 

Тм = Те nе = 1,6 · 5 = 8 ч. 
2. Время в наряде: 

Тн = Тм + То = 8 + 1,3 = 9,3 ч. 
3. Время возвращения автомобиля в гараж: 

Тз = Тв + Тн + Тпер = 6,75 + 9,3 + 0,75 = 16,8 ч = 16 ч 48 мин. 
  
 
 
 
Задача № 6 
Определить время работы автомобиля на линии, если техническая ско-

рость автомобиля 35 км/ч, эксплуатационная скорость – 30 км/ч, а время дви-
жения автомобиля за день 10 ч. 

Дано: 
Vт – 35 км/ч 
Vэ – 30 км/ч 
Тдв – 10 ч 
Определить Тн. 
Решение: 
Общий пробег автомобиля за день: 

Lобщ = Vт Тдв = 35 · 10 = 350 км. 
Время работы автомобиля на линии: 

Тн = Lобщ / Vэ = 350 / 30 = 11,7 ч. 
  
Задача № 7  
Время выезда автомобиля из гаража 7 ч 15 мин. Время возвращения в 

гараж 16 ч 30 мин. Продолжительность обеденного перерыва водителя 45 
мин. Общий пробег автомобиля за день 250 км. 

Рассчитать среднюю эксплуатационную скорость автомобиля за день и 
среднюю техническую скорость, если время простоя под погрузкой – разгруз-
кой за день – 2 часа. 

Дано: 
Тв – 7 ч 15 мин = 7,25 ч 
Тз – 16 ч 30 мин = 16,5 ч 
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Тпер – 45 мин = 0,75 ч 
Lобщ – 250 км 
Тп-р – 2 ч 
Определить Vэ, Vт. 
Решение: 
Время работы автомобиля на линии: 

Тн = Тз – Тв – Тпер = 16,5 – 7,25 – 0,75 = 8,5 ч. 
Эксплуатационная скорость автомобиля за день: 

Vт = Lобщ / Тдв. 
Однако в данной формуле не известно время в движении Тдв, которое 

определяется по формуле 
Тн = Тдв + Тп-р, 

где Тдв = Тн – Тпер = 8,5 – 2 = 6,5 ч. 
Тогда Vт = 250 / 6,5 = 38,5 км/ч. 
  
Задача № 8 
Продолжительность работы автомобиля на линии – 10 ч. За день авто-

мобиль выполняет 6 ездок и за каждую простаивает под погрузкой-разгрузкой 
18 мин. Суточный пробег автомобиля 200 км. Определить техническую и 
эксплуатационную скорости автомобиля за день. 

Дано: 
Тн – 10 ч 
nе – 6 
Тп-р – 18мин = 0,3 ч 
Lобщ – 200 км 
Определить Vт, Vэ. 
Решение: 
Суммарный простой под погрузкой-разгрузкой за день 

Тсум.п-р = nе Тп-р = 6 · 0,3 = 1,8 ч. 
Время движения за день: 

Тдв = Тн – Тп-р = 10 – 1,8 = 8,2 ч. 
Техническая скорость автомобиля за день: 

Vт = Lобщ / Тдв = 200/8,2 = 24,4 км/ч. 
Vэ = Lобщ / Тн = 200/10 = 20 км/ч. 

  
Задача № 9 
Определить, сколько автомобилей грузоподъемностью 14 т смогут за 

7,5 ч перевезти 420 т груза 1класса (g = 1), если известно, что автомобиль ра-
ботает на простом маятниковом маршруте Вм = 0,5 с расстоянием перевозки 
45 км и технической скоростью 45 км/ч, время простоя под погрузкой-
разгрузкой за ездку 0,5 ч. 

Дано: 
Qн – 14 т 
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Тн – 7,5 ч 
Gс – 1 
Вм – 0,5 
Асут – 420 т 
Lез – 45 км 
Vт – 45 км/ч 
Тп-р – 0,5 ч 
Определить Ам. 
Решение: 
Рассчитаем время ездки: 

Тез = 2Lез /Vт + Тп-р = 2 · 45 /45 + 0,5 = 2,5 ч. 
Количество ездок за день: 

Nе = Тм / Те = 7,5 / 2,5 = 3 ез. 
Дневная выработка в тоннах одного автомобиля: 

Uдн = Qн Gc nе = 14 · 1 · 1,3 = 42 т. 
Количество автомобилей: 

Ам = Qсут / Vдн = 420 / 42 = 10 ез. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к зачету. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Подвижной состав (автомобильного транспорта)» следует использовать на-
ряду с конспектами литературу, список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Подвижной состав (автомобильного транспорта)» в Приложении 2 приводятся 
перечень вопросов для самоконтроля; в Приложении 3 приведены тесты по темам курса; в 
Приложении 4 приводится перечень вопросов к зачету.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература: 
1. Пеньшин Н. В. Организация автомобильных перевозок [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов 2, 3 и 4 курсов направления подготовки бакалавров 190700 
«Технология транспортных процессов / Н. В. Пеньшин, А. А. Гуськов, Н. Ю. Залукаева.  
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

2. Тарасенко П. Н. Проектирование стационарных и подвижных ремонтных частей 
:пособие для курсантов специальности 1-37 01 06-02 «Техническая эксплуатация автомо-
билей (Военная автомобильная техника)» / П.Н. Тарасенко.  Минск : БНТУ, 2018.  275 с. 

3. Воронцов И. И. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебное по-
собие / И. И. Воронцов.  СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015.  91 с. 

4. Организация грузовых автомобильных перевозок: учеб. пособие  / Т. П. Воскре-
сенская, И.В. Воскресенский; Сиб. гос. индустр. ун-т. Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 
2016. 178с. 

5. Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транс-
порта [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые данные.: ЭНАС, Техпроект, 2018. 20 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76869.html. ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
6. Левкин Г. Г. Основы логистики [Электронный ресурс] / Левкин Г. Г. Электрон. 

текстовые данные. М.: Инфра-Инженерия, 2016. 240 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23314.html. ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 
1. Понятие о транспорте. 
2. Классификация транспорта по назначению. 
3. Структура транспортного процесса на автотранспортном предприятии. 
4. Значение и роль транспорта в экономике страны. 
5. Характеристика всех видов транспорта. 
6. Автомобильный транспорт, его преимущества и недостатки. 
7. Какие средства сообщений автомобильного транспорта вы знаете. 
8. Назовите технические устройства и сооружения автомобильного транспорта. 
9. Из каких элементов состоит транспортный процесс. 
10. Что является основной функцией транспорта. 
11. Дайте определение подвижного состава. 
12. Каково назначение подвижного состава? 
13. Назовите особенности подвижного состава общего назначения, специализиро-

ванного и специального. 
14. Что вы узнали про автопоезда, их типы и основные части? 
15. Назовите типы подвижного состава по проходимости. 
16. Какой безопасностью должен обладать подвижной состав? 
17. Каковы основные части автомобиля? 
18. На какие группы делится автомобильный транспорт? 
19. Классификация подвижного состава. 
20. Как выбирается тип подвижного состава для перевозки грузов? 
21. Что такое груз, и какие виды грузов бывают? 
22. Маркировка грузов. 
23. Какими показателями характеризуется работа грузового автотранспорта? 
24. Дайте определение понятию грузовые потоки. 
25. Какие бывают грузовые потоки, и чем они характеризуются? 
26. Чем и как обеспечивается сохранность грузов при их транспортировке? 
27. Как классифицируется тара? 
28. Требования, предъявляемые к грузу и таре. 
29. Как характеризуется грузопоток? 
30. На какие категории делятся грузы по степени их сохранности? 
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Приложение 3 
 

Типовой тест по теме 1 «Основные понятия о транспорте и транспортном процессе» 
 

1. Автомобильный транспорт является частью единой транспортной системы. С какими 
видами транспорта взаимодействует автотранспорт? 
1) с железнодорожным; 
2) с воздушным; 
3) с водным; 
4) со всеми перечисленными. 
 
2. Повышению эффективности работы грузового автотранспорта будет способствовать: 
1) пополнение парка грузовых автомобилей, пользующихся спросом на рынке и стабили-
зация стоимости моторного топлива; 
2) проведение выставок достижений транспортной промышленности; 
3) организация магазинов по распродаже автомобилей; 
4) увеличение расстояний перевозок более 1000 км. 
  
3. Транспорт как отрасль производства представляет собой: 
1) совокупность средств и путей сообщения; 
2) единую транспортную систему; 
3) подвижной состав, дороги, терминалы и др.; 
4) перемещение грузов и пассажиров во времени и пространстве. 
  
4. На рынке транспортных услуг транспортные предприятия делятся на группы: 
1) специализированные, комплексные; 
2) транспортные, экспедиционные, лизинговые, логистические; 
3) качеству выполняемых работ, по виду перевозимых грузов; 
4) предприятия государственных и негосударственных форм собственности. 
  
5. С точки зрения экономических отношений автомобильный транспорт неоднороден и 
делится на группы: 
1) осуществляющий городские перевозки, осуществляющий междугородные перевозки, 
осуществляющий международные перевозки; 
2) транспорт, выполняющий перевозки на коммерческой основе, транспорт, выполняю-
щий некоммерческие перевозки; 
3) личный транспорт, пассажирский транспорт, грузовой транспорт; 
4) транспорт общего пользования, транспорт предприятий и организаций, личный транс-
порт. 
  
6. Основными задачами Минтранса РФ являются: 
1) формирование и реализация государственной транспортной политики; общее руково-
дство, государственный контроль и координация деятельности различных видов транс-
порта; 
2) разработка стратегии развития транспорта; регулирование транспортной системы; 
3) лицензирование отдельных видов деятельности, осуществление транспортного контро-
ля выполнения транспортных перевозок; 
4) ограничение монополизма на транспорте, обеспечение конкуренции на рынке автопере-
возок, развитие инфраструктуры на транспорте. 
  
7. Договор на перевозку грузов составляется на автотранспортном предприятии в количе-
стве: 
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1) 3 экземпляров; 
2) 2 экземпляров; 
3) 5 экземпляров; 
4) 1 экземпляра. 
 
8. Какая из перечисленных задач не является обязательной для автотранспортного пред-
приятия? 
1) организация и выполнение перевозок; 
2) хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 
3) совершенствование конструкции эксплуатируемых автомобилей; 
4) содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования. 
 
9. Какая служба предусмотрена для выполнения задач по организации перевозок, стоящих 
перед АТП? 
1) служба эксплуатации; 
2) служба управления; 
3) техническая служба; 
4) все перечисленные службы. 
 
10. Какие функции не входят в круг обязанностей, выполняемых службой эксплуатации? 
1) прием заказов на перевозки; 
2) заключение договоров с клиентами; 
3) проведение противопожарных мероприятий; 
4) учет выполненной автотранспортной работы. 
 

Типовой тест по теме 2 «Подвижной состав автомобильного транспорта» 
 
1. Подвижной состав автомобильного транспорта – это: 
1) грузовые и легковые автомобили; 
2) легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, тягачи; 
3) транспортные средства для перевозок грузов, людей, а также транспортные средства, 
оснащённые определённым оборудованием; 
4) дорожные и внедорожные автотранспортные средства. 
  
2. Подвижной состав служит для: 
1) выполнения транспортных (перевозка грузов, пассажиров и специального оборудова-
ния); 
2) выполнения нетранспортных работ (производство различных операций); 
3) выполнения транспортных (перевозка грузов, пассажиров и специального оборудова-
ния) и нетранспортных работ (производство различных операций) 
 
3. Подвижной состав, предназначенный для выполнения только определенных транспорт-
ных перевозок, относится: 
1) к подвижному составу специального назначения; 
2) к подвижному составу специализированного назначения; 
3) к подвижному составу общего назначения. 
  
4. Перечислите преимущества применения специализированного подвижного состава 
вместо стандартного бортового подвижного состава: 
1) повышается сохранность качества груза, особенно при перевозке скоропортящихся 
продовольственных товаров, овощей и т. д.; 
2) значительно сокращается потребность в таре или перевозке штучных грузов; 
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3) сокращение затрат на перевозку грузов, снижение трудоёмкости погрузочно-
разгрузочных работ. 
4) первый и второй вариант ответа. 
  
5. Автокраны относятся к подвижному составу: 
1) специального назначения; 
2) специализированного назначения; 
3) общего назначения. 
 
6. Укажите автомобили, прицепы, относящиеся к средней грузоподъёмности: 
1) от 0,5 до 2,0 тонн; 
2) от 2,0 до 8,0 тонн; 
3) от 8,0 до 16,0 тонн; 
4) от 0,5 до 3,0 тонн. 
 
7. Основная классификация грузовых автомобилей общего назначения и специализиро-
ванных осуществляется по: 
1) грузоподъемности; 
2) виду платформы; 
3) полной массе; 
4) мощности двигателя. 
 
8. Под проходимостью автомобиля понимают: 
1) способность преодолевать различные силы сопротивления движению и развивать воз-
можно высокую скорость движения в заданных дорожных условиях; 
2) способность двигаться с достаточной технической скоростью в различных дорожных 
условиях; 
3) продолжительность работы автомобиля в заданных условиях эксплуатации без поло-
мок; 
4) способность перемещаться на погрузочно-разгрузочных площадках, проходить поворо-
ты дороги. 
  
9. Укажите одну из основных характеристик двигателя автомобиля: 
1) экологическая; 
2) экономическая; 
3) эстетическая. 
 
10. Эксплуатационные свойства автомобиля характеризуют: 
1) возможность его эффективного использования в определенных условиях; 
2) возможность его эффективного использования в определенных условиях и позволяют 
оценить, в какой мере конструкция автомобиля соответствует требованиям эксплуатации; 
3) свойства автомобиля, обусловливающих его пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с его назначением. 
 

Типовой тест по теме 3 «Грузы и грузопотоки» 
 
1. Грузами на транспорте называют: 
1) все предметы и средства труда с момента их приема для перевозки до момента сдачи их 
грузополучателю; 
2) все предметы с момента их приема для перевозки до момента сдачи их грузополучате-
лю; 
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3) все документы с момента их приема для перевозки до момента сдачи их грузополучате-
лю. 
 
2. В зависимости от условий перевозки и хранения грузы делятся на: 
1) опасные и неопасные; 
2) обычные и специфические; 
3) скоропортящиеся и антисанитарные; 
4) качественные и некачественные. 
  
3. Специфические грузы делятся на: 
1) длинномерные, негабаритные, большой массы, опасные, скоропортящиеся и антисани-
тарные; 
2) взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые, радиоактивные; 
3) скоропортящиеся и антисанитарные; 
4) легковоспламеняющиеся жидкости и легковоспламеняющиеся твёрдые вещества. 
  
4. Маркировка грузов устанавливает следующие группы надписей: 
1) текст, рисунки, условные обозначения; 
2) основные, дополнительные и информационные; 
3) обычные и специфические; 
4) специальные и информационные. 
  
5. Понятие «Партия груза» – это: 
1) количество груза, предъявляемого к перевозке в один адрес по одному транспортному 
сопроводительному документу; 
2) количество груза, предъявляемого к перевозке в два адреса по одному транспортному 
сопроводительному документу; 
3) количество груза, предъявляемого к перевозке в четыре адреса по двум транспортным 
сопроводительным документам. 
 
6. Грузопотоком называют: 
1) количество тонн груза перевозимого в данном направлении в единицу времени; 
2) качество грузов перевозимых в разных направлениях в единицу времени; 
3) количество грузов, перевозимых подвижным составом автотранспортного предприятия. 
 
8. Какие бывают грузопотоки: 
1) периодические, систематические; 
2) декадные, квартальные; 
3) постоянные, временные и сезонные. 
 
9. Из эпюры грузопотоков по выражению определяют: 
1) среднюю длину ездки с грузом; 
2) среднюю дальность доставки партии груза; 
3) среднюю дальность доставки единицы груза. 
 
10. Какими параметрами характеризуется транспортный поток? 
1) грузооборотом, количеством оборотов; 
2) расстоянием, количеством автомобилей, временем перемещения; 
3) объемом перевозок, расстоянием, временем перемещения. 
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Типовой тест по теме 4 «Технико-экономические показатели работы подвижного   
состава при перевозках грузов» 

 
1. Какой из основных эксплуатационных показателей грузовых автомобилей является су-
щественным для определения маршрута следования подвижного состава при перевозке 
груза? 
1) скоростные свойства; 
2) нагрузка на ось; 
3) топливная экономичность; 
4) долговечность. 
 
2. Нагрузка на ось показывает: 
1) максимальную осевую массу в килограммах, т. е. часть полной массы автомобиля, при-
ходящуюся на наиболее нагруженную ось, как правило, на заднюю; 
2) максимальную осевую массу в килограммах, т. е. часть полной массы автомобиля, при-
ходящуюся на наиболее нагруженную ось, как правило, на переднюю; 
3) максимальную осевую массу в килограммах, т. е. полную массу автомобиля, приходя-
щуюся на обе оси автомобиля. 
 
3. Наибольшее расчетное количество груза, которое может быть единовременно перевезе-
но автомобилем называется: 
1) грузоподъемностью; 
2) грузовместимостью; 
3) емкостью. 
 
4. Удельная объемная грузоподъемность определяется: 
1) отношением номинальной грузоподъемности к полному объему кузова и является ве-
личиной, переменной для каждой модели автомобиля; 
2) отношением номинальной грузоподъемности к частичному объему кузова и является 
величиной, постоянной для каждой модели автомобиля; 
3) отношением номинальной грузоподъемности к полному объему кузова и является ве-
личиной, постоянной для каждой модели автомобиля. 
 
5. Коэффициент использования грузоподъемности зависит от: 
1) класса груза; 
2) вида автомобиля; 
3) степени использования прицепа. 
 
6. Что такое производительность подвижного состава? 
1) число выполненных ездок за определенное время; 
2) количество перевезенного груза за определенное время; 
3) транспортная работа за определенное время. 
 
7. Под проходимостью автомобиля понимают: 
1) способность преодолевать различные силы сопротивления движению и развивать воз-
можно высокую скорость движения в заданных дорожных условиях; 
2) способность двигаться с достаточной технической скоростью в различных дорожных 
условиях; 
3) продолжительность работы автомобиля в заданных условиях эксплуатации без поло-
мок; 
4) способность перемещаться на погрузочно-разгрузочных площадках, проходить поворо-
ты дороги. 
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8. Какой параметр можно определить, зная среднесуточный пробег и время в наряде? 
1) эксплуатационную скорость; 
2) техническую скорость; 
3) среднюю скорость доставки грузов. 
 
9. Коэффициентом использования пробега называется отношение пробега автомобиля с 
грузом к общему среднесуточному пробегу. Укажите правильную структуру знаменателя: 
1) пробег с грузом + пробег без груза + нулевой пробег; 
2) пробег с грузом + пробег без груза; 
3) пробег с грузом + пробег без груза + пробег, связанный с заездом на заправку ТО и ТР. 
 
10. Из чего, в общем случае, складывается пробег автомобиля на маршруте? 
1) из нулевого пробега, пробега с грузом, порожнего пробега; 
2) из суммарного пробега за все ездки и пробега до заправочной станции; 
3) из производительного и нулевого пробега. 
 

Типовой тест по теме 5 «Оперативное управление перевозками автотранспортом 
грузов и пассажиров» 

 
1. Руководство и управление перевозками грузов на автотранспортных предприятиях 
включает в себя: 
1) организацию приема заявок (заказов) на перевозку груза и разработку сменно-суточных 
планов перевозок; организацию выпуска подвижного состава на линию и приёма его при 
возвращении с линии; организацию и осуществление руководства и контроля; организа-
цию и осуществление оперативного учёта и анализа работы подвижного состава. 
2) составление сменно-суточного плана перевозок грузов; разработку маршрутов перево-
зок; планирование и организацию выпуска автомобилей на линию; 
3) оперативный учёт и анализ работы подвижного состава; организацию рациональных 
маршрутов; 
4) изучение грузопотоков и грузооборота; заключение договоров; планирование перево-
зок. 
 
2. Оперативное планирование перевозок включает: 
1) составление сменно-суточного плана перевозок грузов; разработку маршрутов перево-
зок и составление плановых заданий по перевозкам грузов для каждого водителя; 
2) планирование и организацию выпуска автомобилей на линию; 
3) перспективное планирование, расчёт тарифов на перевозку грузов; 
4) заключение договоров с грузоотправителями; приём заявок на перевозку грузов; 
5) все вышеперечисленные варианты. 
  
3. Какое количество дней эксплуатации в году автомобиля обеспечивает достаточно высо-
кую доходность и рентабельность перевозок? 
1) 150-180; 
2) 200; 
3) 250 и более; 
4) 365. 
 
4. В технологическом процессе перевозки груза составление графика выпуска-возврата 
подвижного состава выполняет: 
1) грузоотправитель; 
2) перевозчик; 
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3) грузополучатель. 
 
5. В технологическом процессе перевозки груза контроль на линии за работой подвижного 
состава ведет: 
1) грузоотправитель; 
2) перевозчик; 
3) грузополучатель. 
 
6. В технологическом процессе перевозки груза оформление путевой документации осу-
ществляет: 
1) грузоотправитель; 
2) перевозчик; 
3) грузополучатель. 
 
7. Диспетчерская группа в службе эксплуатации выполняет следующие функции: 
1) контроль технического состояния автомобилей; 
2) выпуск и оперативное руководство ПС; 
3) обеспечение безопасности движения на линии. 
 
8. Общими функциями управления являются: 
1) наказания и поощрения; 
2) стимулирование, изучение; 
3) контроль, регулирование, планирование. 
 
9. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать: 
1) 36 ч в неделю; 
2) 44 ч в неделю; 
3) 40 ч в неделю; 
4) по усмотрению работодателя. 
 
10. Водители, осуществляющие международные перевозки, должны иметь при себе сле-
дующие документы: 
1) заграничный паспорт, водительское удостоверение международного образца, россий-
ское водительское удостоверение; 
2) заграничный паспорт, водительское удостоверение международного образца, медицин-
ский полис; 
3) заграничный паспорт, российское водительское удостоверение; 
4) заграничный паспорт, водительское удостоверение международного образца, трудовую 
книжку. 
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Приложение 4 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Классификация транспорта по назначению 
2. Структура транспортного процесса на автотранспортном предприятии. 
3. Характеристика всех видов транспорта. 
4. Автомобильный транспорт, его преимущества и недостатки. 
5. Какие средства сообщений автомобильного транспорта вы знаете? 
6. Назовите технические устройства и сооружения автомобильного транспорта. 
7. Из каких элементов состоит транспортный процесс? 
8. Что является основной функцией транспорта? 
9. Дайте определение подвижного состава. 
10. Какого назначение подвижного состава. 
11. Назовите особенности подвижного состава общего назначения, специализиро-

ванного и специального. 
12. Автопоезда, их типы и основные части. 
13. Назовите типы подвижного состава по проходимости. 
14. Основные части автомобиля. 
15. На какие группы делится автомобильный транспорт? 
16. Классификация подвижного состава. 
17. Как выбирается тип подвижного состава для перевозки грузов? 
18. Что такое груз, и какие виды грузов бывают? 
19. Маркировка грузов. 
20. Какими показателями характеризуется работа грузового автотранспорта? 
21. Дайте определение понятию грузовые потоки. 
22. Какие бывают грузовые потоки, и чем они характеризуются? 
23. Чем и как обеспечивается сохранность грузов при их транспортировке? 
24. Как классифицируется тара? 
25. Требования, предъявляемые к грузу и таре. 
26. Как характеризуется грузопоток? 
27. На какие категории делятся грузы по степени их сохранности. 
28. Виды пробегов подвижного состава. 
29. Сущность и функции диспетчерского руководства работой подвижного состава. 
30. Назначение, виды и способы контроля работы подвижного состава на линии. 

Основные способы связи. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
дисциплине «Техническая диагностика, обслуживание и ремонт подвижного состава (ав-
томобильного транспорта)» следует использовать наряду с конспектами литературу, спи-
сок, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по дис-
циплине «Техническая диагностика, обслуживание и ремонт подвижного состава (автомо-
бильного транспорта)» в Приложении 2 приводятся перечни вопросов для самоконтроля, в 
Приложении 3 приведены типовые тесты, в Приложении 4 приводится перечень вопросов 
к экзамену.   
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
Основная литература 
 
1. Техническая диагностика на транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. В. Лянденбурский [и др.].  Электрон. текстовые данные.  Пенза: Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. 252 c.  978-5-9282-
0853-0.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75304.html 

2. Попов А. Г. Техническая диагностика самоходной техники: учебное пособие /   
А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет.  2-е изд., испр. и доп. Ека-
теринбург: УГГУ, 2011. 154 с.   

 
Дополнительная литература 
 
1. Савич Е. Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных пере-

возок [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Савич, В. П. Ложечник, А. С. Гур-
ский. Электрон. текстовые данные.  Минск: Республиканский институт профессионально-
го образования (РИПО), 2016.  412 c.  978-985-503-609-9.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67775.html 

2. Ганшкевич А. Ю. Диагностика грузоподъемных машин и экспертиза промыш-
ленной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Ганшкевич.  Элек-
трон. текстовые данные.  М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2015. 67 c.  2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65659.html 

3. Дрючин Д. А. Проектирование производственно-технической базы автотранс-
портных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Дрючин, Г. А. Шахалевич, С. Н. Якунин.  Элек-
трон.текстовые данные.  Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. 125 c.  978-5-7410-1563-6.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69936.html 

4. Афанасьев А. И.. Лекции по технической эксплуатации автомобилей и самоход-
ного горного оборудования: учеб. пособие / Анатолий Ильич Афанасьев.  Екатеринбург: 
УГГГА, 2001.  92 с.: рис.  Библиогр.: с. 90.  Б. ц. 

 
Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта [Электронный ресурс]: утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984. - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 

1. Для чего предназначены транспортные и специальные АТС? 
2. Какие приняты основные классификационные признаки для автомобилей? 
3. Как подразделяются автомобили по типу трансмиссии? 
4. Из каких основных частей состоит автомобиль? 
5. Что такое шасси автомобиля? 
6. В чём различие переднеприводных и заднеприводных автомобилей? 
7. Что подразумевается под колёсной формулой автомобиля? 
8. Какие типы кузовов применяются на легковых автомобилях? 
9. Какие главные этапы составляют историю развития отечественного 
автомобилестроения? 
10.Назовите основные типы тепловых двигателей. 
11. Какие двигатели называют двигателями внутреннего сгорания? 
12. По каким критериям классифицируют двигатели внутреннего сгорания? 
13. Какова область применения поршневых ДВС? 
14. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма? 
15. Перечислите основные детали кривошипно-шатунного механизма. 
16. Как работает кривошипно-шатунный механизм? 
17. Для чего применяются компрессионные поршневые кольца? 
18. От каких факторов зависит компрессия двигателя? 
19. Какие типы гильз применяются в двигателях внутреннего сгорания? 
20. Назовите основные конструктивные особенности коленчатых валов. 
21. Какой коленчатый вал называют полноопорным? 
22. Перечислить основные параметры автомобильных двигателей. 
23. Каковы основные конструктивные параметры (ход поршня, диаметр цилиндра, лит-
раж, порядок работы) автомобильных двигателей? 
24. Каковы конструктивные и технологические особенности поршней карбюраторных (ин-
жекторных) и дизельных двигателей? 
25. Каковы достоинства и недостатки рядных и V-образных двигателей? 
26. Конструктивные особенности компрессионных и маслосъемных колец? 
27. Какие меры принимаются для предотвращения заклинивания поршней при перегреве 
двигателя? 
28. Какой угол развала шатунных шеек принят в автомобильных двигателях? 
29. Как осуществляются осевая фиксация и уплотнение коленчатых валов? 
30. Каковы конструктивные особенности вкладышей подшипников коленчатого вала? 
31. Какие антифрикционные материалы используются? 
32. Каково назначение газораспределительного механизма? 
33. Перечислите основные детали газораспределительного механизма. 
34. Какие факторы определяют величину установленного теплового зазора 
в клапанах двигателя? 
35. Какие преимущества дает верхнее расположение клапанов по сравнению с нижним? 
36. Почему на двигателях с OHV на клапанах устанавливают две пружины? 
37. Почему диаметры тарелок впускных и выпускных клапанов разные? 
38. Какими методами удлиняется срок службы клапанов без притирки? 
39. Как выполнены подшипники и как осуществляется осевая фиксация распределитель-
ного вала? 
40. Как обеспечивается установка газораспределения при сборке двигателя? 
41. Как регулируется зазор в ГРМ? 
42. Назовите и покажите основные части жидкостной системы охлаждения двигателя. 
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43. Используя схему, расскажите, как работает система охлаждения. 
44. Какое назначение имеет термостат? Как он работает? 
45. Для какой цели в пробке радиатора смонтированы паровой и воздушный клапаны? 
46. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора? 
47. Назовите способы смягчения жесткой воды. 
48. Как удалить накипь из системы охлаждения? 
49. Из каких элементов состоит карданная передача? 
50. Какие требования предъявляются к установке карданного вала? 
51. Что необходимо выполнять для выравнивания угловой скорости вращения у кардан-
ных передач с шарнирами неравных угловых скоростей? 
52. Какие требования предъявляются к установке карданного вала? 
53. Зачем балансируется карданный вал? 
54. Как работает карданный шариковый шарнир равных угловых скоростей? 
55. Какие существуют типы шарниров равных угловых скоростей? 
56. Какие работы выполняются при технических обслуживаниях карданных передач и со-
единительных муфт? 
57. Какие типы главных передач применяются на автомобилях? 
58. В чём разница симметричного и несимметричного дифференциалов? 
59. Для чего применяются дифференциалы повышенного трения и самоблокирующиеся 
дифференциалы? 
60. Для чего применяется двойная главная передача? 
61. Для чего применяется разнесённая главная передача? 
62. Какие типы полуосей применяются на автомобилях? 
63. Назовите работы при ТО главных передач. 
64. Назовите достоинства и недостатки гипоидного зацепления. 
65. Какие конструктивные особенности имеют главные передачи различных типов? 
66. Чем вызвана необходимость применения в ведущих мостах межколесных дифферен-
циалов? 
67. Способы регулировки подшипников шестерен главной передачи и зацепления у авто-
мобилей разных моделей. 
68. Как соединяются фланцы полуосей со ступицами колес? 
69. Назовите типы шарниров равных угловых скоростей. 
70. Какие конструктивные особенности имеют полуоси автомобилей с шинами перемен-
ного давления? 
71. Как отрегулировать подшипники ступиц колес у заданного автомобиля? 
72. Для чего предназначена рама автомобиля? 
73. Из каких элементов состоит рама? 
74. Из каких элементов состоит кабина? 
75. Что такое несущий кузов? 
76. Как крепятся двигатели на легковых автомобилях? 
77. Чем отличается зависимая подвеска от независимой? 
78. Какие преимущества имеет подвеска типа качающейся свечи? 
79. Из каких элементов состоит пневматическая подвеска? 
80. Как работает гидропневматическая подвеска? 
81. Чем передаются тяговые и тормозные усилия в балансирной подвеске? 
82. Как работают гидравлический и пневматический амортизаторы? 
83. Какие работы выполняются при ТО подвесок? 
84. Для чего предназначено рулевое управление? 
85. Перечислите требования, предъявляемые к рулевому управлению. 
86. Какими способами может осуществляться изменение направления движения автомо-
биля? 
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87. Что понимается под кинематическим и силовым следящим действием рулевого управ-
ления? 
88. Назовите типы и общую конструкцию рулевой трапеции автомобиля. 
89. Что называется центром поворота колёсной машины? 
90. Как регулируются развал и схождение управляемых колес? 
91. Для чего выполняются продольный и поперечный наклоны шкворня? 
92. В чём заключаются особенности конструкции шарниров рулевых тяг? 
93. В чём заключается разница рулевых трапеций у зависимой и независимой подвесок 
автомобилей? 
94. Что называется стабилизацией управляемых колёс? 
95. Какие рулевые колонки обеспечивают травмобезопасность работы? 
96. Какие операции выполняются при техническом обслуживании рулевого привода? 
97. Для чего предназначен рулевой механизм? 
98. Как классифицируются рулевые механизмы? 
99. Назовите преимущества и недостатки реечных рулевых механизмов. 
100. Перечислите требования, предъявляемые к рулевым механизмам. 
101. В чём состоит особенность устройства и принцип действия червячного рулевого ме-
ханизма автомобиля? 
102. Как осуществляется смазка рулевых механизмов? 
103. Какие требования предъявляются к рулевым механизмам? 
104. В чём заключается регулировка рулевого механизма? 
105. Назовите недостатки рулевых усилителей. 
106. Из каких основных элементов состоит рулевой усилитель? 
107. Назовите устройство и принцип действия рулевого гидроусилителя. 
108. Какие типы гидроусилителей руля применяются в настоящее время? 
109. Назначение, классификация и принцип работы рулевого управления. 
110. Требования к рулевому управлению. 
111. Каковы основные элементы рулевого управления и их назначение? 
112. Расскажите устройство и принцип работы гидроусилителей руля различного типа. 
113. Назначение, устройство и работа следящих систем гидроусилителя руля. 
114. Перечислите конструктивные особенности рулевых управлений автомобилей. 
115. Назовите назначение и типы автомобильных тормозных систем. 
116. Назовите требования, предъявляемые к тормозным системам 
автомобилей, колесных и гусеничных тракторов. 
117. Какие элементы включает тормозная система? 
118. Перечислите виды и особенности тормозных механизмов. 
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Приложение 3 
 

Типовые тесты 
 

Тест 1 
 
1. Какие задачи решаются при диагностировании? 
1. Определение неисправности безразборным способом; 2. Нахождение центра тяжести 
автомобиля; 3. Определение значения коэффициента сцепления колес с дорожным покры-
тием; 4. Проведение дефектации деталей двигателя; 5. Проведение дефектации деталей 
коробки передач 
 
2. Укажите, какие параметры автомобиля измеряют на тяговом стенде: 
1. Глубину рисунка протектора; 2. Тормозное усилие на колесах; 3. Только расход топли-
ва; 4. Скорость автомобиля на разных передачах; 5. Мощность (тяговое усилие) на коле-
сах, расход топлива, показания спидометра 
 
3. Укажите, какие параметры тормозной системы измеряются с помощью деселеро-
метра:  
1. Ускорение замедления; 2. Тормозной путь; 3. Тормозное усилие на колесах; 4. Время 
срабатывания тормозов; 5. Занос автомобиля при торможении 
 
4. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса у грузовых машин: 
1. ≤40 градусов; 2. ≤30 градусов; 3. ≤25 градусов; 4. ≤35 градусов; 5. ≤90 градусов 
 
5. Укажите, каким образом можно оценить состояние трансмиссии автомобиля при 
ходовых испытаниях: 
1. При движении автомобиля на подъем; 2. При движении на прямой передаче; 3. При 
трогании с места; 4. По выбегу автомобиля на прямой горизонтальной дороге с твердым 
покрытием (500-700 м); 5. При затормаживании автомобиля 
 
6. Какие параметры осветительных приборов (фар) проверяются с помощью оптиче-
ских приборов? 
1. Правильное положение светового пятна и сила света; 2. Высота фары от поверхности 
дороги; 3. Расстояние между фарами и сила света; 4. Только сила света; 5. Световое пятно 
и высота фары от поверхности дороги 
 
7. Укажите, какие параметры не диагностируются на мотор-тестере карбюраторных 
двигателей: 
1. Частота вращения коленчатого вала; 2. Люфты в трансмиссии; 3. Состояние аккумуля-
торной батареи; 4. Состояние контактов прерывателя; 5. Угол замкнутого состояния кон-
тактов прерывателя 
 
8. Какие задачи ставятся при прогнозировании машин? 
1. Определить расход топлива на 100 км пути; 2. Определить максимальную скорость ав-
томобиля; 3. Установление сроков безотказной работы элементов машин до очередного 
технического обслуживания и ремонта; 4. Определить коэффициент сцепления колес с 
дорогой;  
5. Определить утечки топлива 
 
9. Укажите, почему при диагностировании грузового автомобиля на тяговом стенде 
на прямой передаче скорость принимается в пределах 50÷60 км/ч: 
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1. Большей скорости не выдержат беговые барабаны; 2. Нагрузочное устройство не обес-
печит при большей скорости достаточный тормозной момент; 3. При скорости 
(0,6÷0,7)vmax на колесах максимальный крутящий момент (сила тяги) на прямой передаче 
при наименьших размерах нагрузочного устройства; 4. Испытания следует проводить на 
третьей передаче при скорости 50÷60 км/ч 
10. Можно ли с помощью мотор-тестера определить давление, при котором поднима-
ется игла форсунки?  
1. Нельзя; 2. Можно с помощью манометра; 3. Можно по осциллограмме; 4. Можно, если 
снять форсунку и поставить ее на испытательный прибор;  
 
11. Какие узлы автомобиля диагностируются при  Д-1? 
1. двигатель на мотор-тестере; 2. узлы, отвечающие за безопасность движения; 3. расход 
топлива; 4. уровень топлива в топливном баке; 5. наличие запасных форсунок у водителя 
 
12. Укажите, в каких режимах работы измеряется расход топлива на тяговом стенде: 
1. Расход топлива измеряется на всех передачах; 2. Расход топлива измеряется измеряется  
в стартерном режиме; 3. Расход топлива измеряется на холостом ходу и под нагрузкой при 
максимальном крутящем моменте; 4. Расход топлива на тяговом стенде измерить нельзя 

 
13. Укажите, какой из ниже приведенных параметров измеряется с помощью пере-
носного прибора «Эфтор»? 
1. «Занос» автомобиля; 2. Расход топлива; 3. Биение тормозных барабанов; 4. Ускорение 
замедления; 5. Биение карданного вала 
 
14. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса для автобусов: 
1. ≤15 градусов; 2. ≤25 градусов; 3. ≤35 градусов; 4. ≤40 градусов; 5. ≤45 градусов 
 
15. Как диагностируется (проверяется) люфт в зацеплении редуктора заднего моста 
(главной передачи)? 
1. Диагностировать люфт главной передачи нельзя; 2. Нужно затормозить стояночным 
тормозом колеса ведущего моста и с помощью углового люфтомера за хвостовик (на ней-
тральной передаче) повернуть вал-шестерню с нормированным усилием сначала в одну 
сторону, выставить нуль на шкале, а затем повернуть в другую и снять показания; 3. Из-
мерение люфта главной передачи производить на вывешенном мосту на прямой передаче 
при работающем двигателе; 4. Измерение люфта производить при вывешенном мосту и 
работающем двигателе на 1-ой передаче 
 
16. Что произойдет с напряжением на выходе генератора, если произойдет замыка-
ние реле-регулятора? 
1. Напряжение на выходе генератора будет стабильной 12 В; 2. Напряжение будет коле-
баться и при больших оборотах двигателя перегорят все осветительные приборы; 3. На-
пряжение на выходе будет равно нулю; 4. Напряжение на выходе генератора будет пере-
менное 220 В и частотой 50 Гц; 5. На работе генератора никак не отразится 
 
17. Можно ли с помощью мотор-тестера замерить давление, развиваемое топливным 
насосом высокого давления (ТНВД)? 
1. Нельзя; 2. Можно при неработающем двигателе; 3. Можно при работающем двигателе; 
4. Можно как при работающем так и неработающем двигателе 
 
18. Определите остаточный ресурс двигателя (км), если предельное значение проры-
ва газов в картер двигателя составляет 140 л/мин., номинальный – 40 л/мин., а после 
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пробега 30 тыс. км прорыв газов составил 60 л/мин. Зависимость прорыва газов от 
пробега линейная: 
1. 60 тыс. км; 2. 30 тыс. км;  3. 80 тыс. км; 4. 120 тыс. км; 5. 40 тыс. км 
 
 
19. Можно ли с помощью переносного прибора «Эфтор» замерить тормозную силу на 
каждом колесе отдельно? 
1. Можно; 2. Нельзя; 3. Можно по величине «заноса»; 4. Можно, если прибор последова-
тельно устанавливать над каждым колесом 
 
20. Что будет происходить при эксплуатации автомобиля, если реле-регулятор под-
держивает напряжение на генераторе 15 (30) В? 
1. Ничего не произойдет; 2. Фары будут светить ярче; 3. Сократится срок службы освети-
тельных приборов, и будет выкипать электролит в аккумуляторе; 4. Повысится давление 
воздуха в тормозной системе 
 

Тест 2 
 

1. Укажите, когда производится диагностирование Д-1: 
1. За 2 дня до постановки машины на ТО-1; 2. В день прохождения ТО-1; 3. После прохо-
ждения ТО-1; 4. После прохождения ТО-2; 5. Перед отправкой машины в капитальный 
ремонт 
 
2. Какие переносные приборы применяются для диагностирования рабочей смеси в 
карбюраторных двигателях? 
1. Деселерометр; 2. Стробоскоп; 3. Индикатор качества смеси ИКС-1, газоанализатор; 
4. Щуп; 5. Вольтметр 
 
3. Укажите все параметры тормозной системы, которые измеряются с помощью пе-
реносного прибора «Эфтор»: 
1. Только время срабатывания тормозов; 2. Неодновременность срабатывания тормозов; 
3. Занос автомобиля; 4. Только тормозной путь; 5. Тормозной путь, ускорение замедления, 
время срабатывания тормозов, усилие нажатия на педаль 
 
4. С помощью каких инструментов измеряется осевой люфт в шкворневых соедине-
ниях переднего моста? 
1. Рулетки; 2. Стробоскопа; 3. Щупов; 4. Деселерометра; 5. Штангенциркуля 
 
5. В автомобиле с механической трансмиссией по мере износа накладок диска сцеп-
ления, – что происходит со свободным ходом педали сцепления? 
1. Свободный ход педали остается неизменным; 2. Свободный ход педали сцепления 
уменьшается; 3. Свободный ход педали сцепления увеличивается 
6.  С помощью каких переносных приборов проверяется состояние аккумуляторной 
батареи? 
1. Дессиметра и нагрузочной вилки; 2. По силе света фар при работающем двигателе; 3. 
Манометра; 4. Термометра 
 
7.  Можно ли с помощью мотор-тестера проверить систему питания дизельных дви-
гателей?  
1. Нельзя; 2. Можно; 3. Можно измерить только расход топлива; 4. Можно при останов-
ленном двигателе 
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8. В какую сторону будет происходить занос автомобиля при торможении в первое 
время, если заменить колодки на правом колесе передней (управляемой) оси, а на 
левом оставить старые колодки? 
1. Влево; 2. Вправо; 3. Заноса не будет 
 
9. Укажите, по каким параметрам диагностируется карданный вал: 
1. По длине; 2. По диаметру; 3. По наличию смазки в шарнирах; 4. По биению вала и уг-
ловому люфту 
 
10. Укажите, водяной раствор какой кислоты применяется в автомобильных акку-
муляторах: 
1. Раствор соляной кислоты; 2. Щелочной раствор; 3. Раствор плавиковой кислоты; 4. Рас-
твор серной кислоты; 5. Раствор азотной кислоты 
 
11. Укажите, когда производится диагностирование Д-2: 
1. В день прохождения ТО-1; 2. За 1-2 дня до постановки машины на ТО-2; 3. За неделю 
до постановки машины на ТО-2; 4. Перед отправкой машины в капитальный ремонт; 5. 
После получения машины из капитального ремонта 
 
12. Укажите, какой параметр используется для диагностирования системы питания 
дизелей: 
1. Уровень топлива в топливном баке; 2. Обороты коленчатого вала двигателя; 3. Давле-
ние масла в системе смазки; 4. Давление в топливопроводе до ТНВД с помощью пьезо-
преобразователя; 5. Давление в топливопроводе после ТНВД с помощью пьезопреобразо-
вателя 
 
13. Укажите, в каких пределах допускается расхождение тормозных сил на колесах 
одной оси автомобиля: 
1. 30 %; 2. 5 %;  3. 15 %; 4. 40 %;  5. 0 % 
 
14. Укажите, каким образом измеряется радиальный зазор в шкворневом соедине-
нии переднего моста автомобиля: 
1. Измерительной линейкой, устанавливая ее спереди и сзади колес, разницу поделив на 
четыре; 2. На балку переднего моста закрепляется прибор для измерения линейных пере-
мещений, прижимается к нижней части диска колеса, шкала прибора устанавливается на 
нуль и затем колесо приподнимается над поверхностью. Со шкалы прибора считываются 
показания и делятся пополам; 3. С помощью микрометра при разборке переднего моста; 4. 
С помощью штангенциркуля при разборке, сначала измерив диаметр втулки, а затем диа-
метр шкворня и поделив разность пополам; 5. Без разборки шкворневого соединения из-
мерить радиальный зазор нельзя 
 
15. К каким последствиям может привести малый свободный ход педали сцепления? 
1. К неполному выключению сцепления и трудности включения передач; 2. К выключе-
нию передачи во время движения автомобиля; 3. К пробуксовке сцепления и выхода из 
строя выжимного подшипника; 4. К повышенному износу шин; 5. К повышенному износу 
зубьев главной передачи 
 
16. Каким образом с помощью нагрузочной вилки проверить состояние аккумуля-
торной батареи? 
1. Установить перемычку на нагрузочной вилке на соответствующую емкость аккумуля-
торной батареи и на одну секунду прижать штыри к выводам батареи и замерить напря-
жение; 2. Установить перемычку на соответствующую емкость аккумуляторной батареи и 
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на пять секунд прижать штыри к выводам батареи и наблюдать за показаниями вольтмет-
ра. Если в течение пяти секунд показания вольтметра не изменяются, то батарея заряжена; 
3. Установить перемычку на соответствующую емкость аккумуляторной батареи, прижать 
штыри на выводы батареи и удерживать их в течение минуты и наблюдать за показаниями 
вольтметра. Если показания не изменятся, то батарея заряжена 
 
17. Можно ли с помощью мотор-тестера проверить работу генератора напряжения?  
1. Можно проверить только напряжение на выходе генератора; 2. Можно проверить толь-
ко зарядный ток аккумуляторной батареи; 3. По виду осциллограммы можно определить 
все неисправности генератора и выпрямителя; 4. Проверить работу генератора нельзя 
 
18. Определить остановочный ресурс двигателя, если перед эксплуатацией нового 
двигателя прорыв газов в картер составлял 50 л/мин, после пробега 30000 км соста-
вил 70 л/мин., а предельное значение равно 160 л/мин. Зависимость линейная: 
1. 80 тыс. км; 2. 60 тыс. км; 3. 270 тыс. км; 4. 200 тыс. км; 5. 135 тыс. км 
 
19. Укажите, к чему приведет увеличенный ход штоков тормозных камер:  
1. Никаких последствий не будет; 2. Уменьшится тормозная сила на колесах; 3. Увеличит-
ся время срабатывания тормозов; 4. Тормозные колодки будут прижиматься к тормозному 
барабану одним концом; 5. Тормоза не сработают 
 
20. Укажите на прогретом двигателе соотношение между компрессией и степенью 
сжатия: 
1. Больше компрессия; 2. Степень сжатия и компрессия равны; 3. Степень сжатия больше 
компрессии 
 

Тест 3 
 

1. С какой целью проводится диагностирование Д-2? 
1. Проверить состояние узлов, отвечающих за безопасность движения; 2. Проверить дви-
гатель; 3. Произвести проверку всех узлов автомобиля, произвести регулировки, прове-
рить тяговое усилие на ведущих колесах и расход топлива на холостом ходу и под нагруз-
кой; 4. Установить потери в трансмиссии; 5. Проверить работу приборов на приборной 
панели 
 
2. Укажите, каким образом можно проверить работу термостата системы охлажде-
ния: 
1. По показаниям указателя температуры; 2. По частоте вращения коленчатого вала двига-
теля; 3. На прогретом двигателе на ощупь проверить температуру  верхнего и нижнего 
бачка радиатора. Оба бачка должны быть теплыми; 4. По уровню охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке; 5. По состоянию паровоздушного клапана в крышке радиатора 
 
3. Тормоза передних или задних колес должны сработать раньше: 
1. Передних; 2. Одновременно; 3. Задних 
 
4. Как отрегулировать зазор в подшипниках ступицы переднего колеса?  
1. С помощью щупов; 2. С помощью штангенциркуля; 3. С помощью динамометра по уси-
лию прокручивания колеса; 4. С помощью динамометрического ключа 
 
5. Как проверить состояние трансмиссии при ходовых испытаниях? 
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1. По расходу масла в картере ведущего моста; 2. По длине тормозного пути; 3. По заносу 
автомобиля при торможении; 4. По выбегу автомобиля на нейтральной передаче; 5. При 
подъеме автомобиля в гору 
 
6. Что произойдет, если возникнет обрыв обмотки возбуждения генератора? 
1. Аккумулятор не «почувствует» обрыва; 2. Напряжение на выходе генератора возрастет; 
3. Генератор не будет вырабатывать электроэнергию и все потребители будут питаться от 
аккумулятора; 4. Не будет работать звуковой сигнал 

 
7. Каким прибором определяется частота вращения коленчатого вала? 
1. Деселерометром; 2. Дессиметром; 3. Вольтметром; 4. Омметром; 5. Стробоскопом 
 
8. Определите остаточный ресурс валика гусеничной цепи, если номинальный диа-
метр его равен 20 мм, после прохождения 3 тыс. км составил 17 мм, предельное зна-
чение 15 мм. Зависимость линейная: 
1. 5000 км; 2. 3000 км; 3. 6000 км; 4. 1000 км; 5. 2000 км; 
 
9. Укажите назначение перепускного клапана, устанавливаемого в фильтре тонкой 
очистки дизельного двигателя: 
1. Если топливоподкачивающий насос накачает топлива больше нормы, то часть его сбра-
сывается обратно в бак; 2. В случае загрязнения фильтра тонкой очистки неочищенное 
топливо сбрасывается в топливный бак; 3. Для сброса части топлива для работы подог-
ревного котла; 4. Для отвода части топлива для электрофакельного розжига 
 
10. Можно ли на тормозном стенде замерить усилие, создаваемое стояночным тормо-
зом? 
1. Можно; 2. Нельзя; 3. Можно измерить только на одном колесе 

 
11. В каких случаях диагностирование Д-1 выполняется дополнительно между ТО-1? 
1. По решению диспетчера; 2. При перевозке людей в условиях горной местности; 3. По 
решению слесарей; 4. Всегда 
 
12. Можно ли на тяговом стенде определить мощность на ведущих колесах автомо-
биля? 
1. Можно определить тормозные усилия на колесах; 2. Можно определить время срабаты-
вания тормозов; 3. Можно определить тяговое усилие и мощность на ведущих колесах; 4. 
Мощность на ведущих колесах определить нельзя; 5. На тяговом стенде определяют дав-
ление воздуха в шинах 
 
13. В какой последовательности должны срабатывать тормоза в автопоезде? 
1. Тормоза всех колес одновременно; 2. Начиная от конца автопоезда к голове последова-
тельно; 3. Начиная от головы автопоезда к хвосту последовательно; 4. Сначала должны 
сработать тормоза автомобиля-тягача, а затем прицепа; 5. Сначала должны сработать тор-
моза передних колес автомобиля-тягача и передней оси прицепа, а затем задней оси авто-
мобиля-тягача и задней оси прицепа 
 
14. Укажите, как регулируется схождение колес у грузовых автомобилей: 
1. С помощью поперечной тяги, имеющей на концах одинаковую резьбу, например, пра-
вую; 2. С помощью наконечников рулевых тяг; 3. С помощью поперечной тяги, имеющей 
на концах разную резьбу; 4. Путем изменения положения рулевой сошки на шлицах вала 
рулевого механизма; 5. Изменением положения рулевого колеса на рулевом валу 
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15. Какое назначение гидротрансформатора в гидромеханической трансмиссии? 
1. Для плавного преобразования крутящего момента; 2. Заменяет муфту сцепления; 3. 
Служит для торможения автомобиля на спусках; 4. Повышает обороты первичного вала 
коробки передач; 5. Работает только при движении машины на подъем  
 
16. Какое назначение выпрямителя в генераторе автомобиля? 
1. Для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором в постоянный;        
2. Для снижения напряжения до 14 В, если генератор выработает напряжение, превы-
шающее 14 В; 3. Генератор работает только тогда, во время работы двигателя, когда на-
пряжение аккумуляторной батареи снизится до 10 В; 4. Выпрямитель преобразует посто-
янный ток в переменный, которым питаются осветительные приборы 
 
17. Какая величина больше для двигателя, степень сжатия или компрессия на хо-
лодном двигателе? 
1. Степень сжатия; 2. Компрессия; 3. Равны 
 
18. Определите остаточный ресурс двигателя, если прорыв газов в картер для нового 
двигателя равен 50 л/мин., после пробега 20 тыс. км составил 65 л/мин., а предельное 
значение составляет 170 л/мин. Зависимость линейная: 
1. 100 тыс. км; 2. 200 тыс. км; 3. 90 тыс. км; 4. 70 тыс. км; 5. 140 тыс. км 
 
19. Укажите, на грузовых автомобилях схождение левого и правого колес выполня-
ется одновременно или по очереди: 
1. Сначала регулируется левое колесо; 2. Сначала регулируется правое колесо; 3. Схожде-
ние обоих колес регулируется одновременно 
 
20. Диагностируется ли при Д-1 состояние коробки перемены передач и карданного 
вала? 
1. Диагностируется; 2. Не диагностируется; 3. Диагностируется муфта сцепления; 4. Диаг-
ностируется зубчатый венец маховика 

 
Тест 4 

 
1. При каком виде диагностирования проверяются технико-экономические показа-
тели автомобиля? 
1. При диагностировании во время ремонта (Др); 2. При диагностировании Д-1; 3. При ди-
агностировании Д-2 
 
2. Укажите, как диагностируется засоренность фильтра тонкой очистки в дизельном 
двигателе: 
1. По давлению, развиваемому топливным насосом высокого давления; 2. По давлению, 
развиваемому топливоподкачивающим насосом; 3. По расходу топлива; 4. По перепаду 
давления до фильтра и после фильтра тонкой очистки; 5. По расходу воздуха 
 
3. Укажите назначение подъемной площадки, расположенной между беговыми бара-
банами в тормозном стенде: 
1. Для облегчения въезда и выезда автомобиля со стенда; 2. Для создания тормозного уси-
лия на колеса автомобиля; 3. Для поперечного центрирования автомобиля на стенде при 
въезде; 4. Для предотвращения смещения автомобиля во время испытаний 
 
4. Укажите, одинаков ли угол поворота внутреннего и наружного колеса при поворо-
те автомобиля: 
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1. Одинаков; 2. Угол поворота наружного колеса больше; 3. Угол поворота внутреннего 
колеса больше 
 
5. Можно ли проверить состояние шестерен коробки передач безразборным спосо-
бом? 
1. Нельзя; 2. Можно с помощью углового люфтомера; 3. Можно, при трогании с места по 
рывкам; 4. Можно по температуре масла в коробке передач 
 
6. По каким параметрам диагностируется стартер при диагностировании? 
1. По величине потребляемого тока и частоте вращения двигателя в стартерном режиме;      
2. По длительности запуска двигателя; 3. По напряжению на аккумуляторной батарее; 3. 
По искрению щеток 
 
7. Укажите, какой параметр диагностируется с помощью моментоскопа: 
1. Давление, развиваемое ТНВД; 2. Расход топлива каждой форсункой; 3. Засоренность 
фильтра тонкой очистки; 4. Начальный угол впрыска топлива; 5. Засоренность воздушно-
го фильтра  
 
8. Определите остаточный ресурс шин, если глубина протектора новой шины 10 мм, 
после пробега 20 тыс. км составила 6 мм, а предельная глубина равна 1 мм. Зависи-
мость линейная: 
1. 10 тыс. км; 2. 5 тыс. км; 3. 60 тыс. км; 4. 40 тыс. км; 5. 25 тыс. км  
 
9. На автомобилях БелАЗ какой грузоподъемности устанавливается электромехани-
ческая трансмиссия? 
1. 30 т; 2. 40 т; 3. 55 т; 4. 75 т и больше 
 
10. Укажите, в каких случаях пользуются вспомогательным тормозом автомобиля 
КамАЗ: 
1. При подъеме на перевал; 2. При движении по горизонтальной дороге; 3. При спуске с 
горы при работающем двигателе и включенной передаче; 4. При спуске с горы при вклю-
ченной передаче останавливается двигатель и перекрывается заслонкой выпускной кол-
лектор 

 
11. Укажите, как планируется время на диагностирование Д-1: 
1. Время, отводимое на Д-1, постоянно и не зависит от марки автомобиля; 2. Время, отво-
димое на Д-1, берется от времени, отводимого на ТО-1 в пределах 8-10 % в зависимости 
от марки автомобиля; 3. Время на Д-1 назначает механик гаража для каждого автомобиля 
в зависимости от состояния автомобиля; 4. Время на Д-1 определяет инженер, отвечаю-
щий за безопасность движения 
 
12. Укажите, как диагностируется засоренность воздушного фильтра дизельного 
двигателя: 
1. По перебоям в работе двигателя; 2. По разреженности воздуха во впускном коллекторе 
двигателя; 3. По увеличению дымности отработавших газов; 4. По уменьшению расхода 
топлива; 5. По стукам в двигателе 
 
13. Укажите, время срабатывания тормозов какого моста должно быть меньше: 
1. Заднего моста; 2. Переднего моста; 3. Время срабатывания тормозов переднего и задне-
го мостов одинаково 
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14. Можно ли будет управлять автомобилем марки ЗИЛ, КамАЗ, если откажет мас-
лонасос рулевого управления? 
1. Нельзя; 2. Можно, но придется прикладывать значительные усилия; 3. Рулевое управ-
ление застопорится и автомобиль будет двигаться по прямой 
 
15. Каким образом производится регулирование скорости движения автомобиля Бе-
лАЗ с электромеханической трансмиссией? 
1. Водителем, путем переключения передач; 2. Автоматически, в зависимости от скорости 
движения ступенчатым уменьшением числа витков обмотки возбуждения тяговых двига-
телей в мотор-колесе; 3. Величиной напряжения, подводимого к тяговым двигателям; 4. 
Переключением числа пар полюсов тяговых двигателей 
 
16. Укажите, каким способом можно проверить работу реле-регулятора генератора: 
1. Проверить с помощью омметра; 2. Подключить к клеммам аккумуляторной батареи 
вольтметр и наблюдать его показания при различной частоте вращения коленчатого вала. 
Показания должны практически не меняться; 3. Отключить аккумуляторную батарею, 
подключить к выходу выпрямителя вольтметр и измерить показания при разной частоте 
вращения двигателя. С увеличением оборотов показания вольтметра должны увеличи-
ваться; 4. По яркости горения фар в ночное время 
 
17. Укажите, как отразится на работе дизельного двигателя износ кулачков ТНВД: 
1. Никак не отразится; 2. Уменьшится количество топлива, подаваемого в цилиндры; 3. 
Будет более полное сгорание топлива; 4. Увеличится начальный угол впрыска топлива 
 
18. Определите остаточный ресурс шин, если глубина протектора новой шины 9 мм, 
после пробега 15 тыс. км – 7 мм, а предельная глубина рисунка равна 1 мм: 
1. 80 тыс. км; 2. 60 тыс. км; 3. 30 тыс. км; 4. 20 тыс. км; 5. 45 тыс. км 
 
19. Укажите, где больше зазор – между тормозным барабаном и колодками у раз-
жимного кулака или около осей колодок: 
1. Больше у разжимного кулака; 2. Больше около осей колодок; 3. Зазоры одинаковы 
 
10. Что является причиной скрежета при переключении передач в механической 
трансмиссии? 
1. Сломались зубья шестерен включаемой передачи; 2. Износились подшипники вторич-
ного вала; 3. Износились подшипники первичного вала; 4. Вследствие неполного выжи-
мания муфты сцепления или износа синхронизаторов; 5. Промежуточный вал вышел из 
зацепления с ведущим валом 

 
Тест 5 

 
1. За сколько дней до ТО-1 проводится диагностирование Д-1? 
1. За 1 день; 2. За 2 дня; 3. За 3 дня; 4. Диагностирование Д-1 проводится в тот же день, 
что и ТО-1; 5. За 5 дней 
 
2. Укажите причину, по которой снизилось давление масла в системе смазки: 
1. Заправили машину бензином с другим октановым числом; 2. Уровень масла выше мак-
симального; 3. Большой износ шеек коленчатого вала; 4. Износились маслоотражательные 
втулки; 5. Увеличенный зазор в клапанах 
 
3. Укажите, как отразится на рабочей тормозной системе увеличенный ход штоков 
тормозных камер: 
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1. Ничего не изменится; 2. Увеличится время срабатывания тормозов; 3. Уменьшится тор-
мозное усилие; 4. Уменьшится время срабатывания тормозов 
 
4. Укажите все параметры рулевого управления, диагностируемые на автомобилях с 
гидроусилителем руля: 
1. Производительность маслонасоса; давление, развиваемое маслонасосом; утечки масла и 
люфт рулевого колеса; 2. Люфт рулевого колеса; 3. Только производительность маслона-
соса; 4. Время поворота колес из одного крайнего положения в другое; 5. Усилие на руле-
вом колесе 
 
5. Что будет происходить с муфтой сцепления, если педаль сцепления имеет большой 
свободный ход? 
1. Сцепление будет пробуксовывать; 2. Сцепление будет «вести» при переключении пере-
дач; 3. На работе сцепления это никак не отразится; 4. Будет повышенный расход топлива; 
5. Будет повышенный расход масла 
 
6. Что нужно сделать в случае естественного снижения уровня электролита в акку-
муляторной батарее? 
1. Нужно добавить водопроводной воды; 2. Нужно добавить электролита плотностью 1,27 
г/м3; 3. Нужно добавить дистиллированной воды; 4. Нужно добавить электролит, но 
меньшей плотности 
 
7. Можно ли с помощью мотор-тестера определить – в допустимых ли пределах зазор 
в свечах? 
1. Можно по осциллограмме по падению напряжения на свече; 2. Нельзя; 3. Можно, если 
вывернуть свечу и замерить зазор щупом 
 
8. Определить остаточный ресурс валика гусеницы, если диаметр нового валика 25 
мм, после работы 500 час диаметр валика 23 мм, а предельный износ – 17 мм. Зави-
симость линейная: 
1. 1000 часов; 2. 3000 часов; 3. 2000 часов; 4. 1500 часов; 5. 3500 часов 
 
9. Укажите, у машин какой грузоподъемности применяется двухступенчатая главная 
передача: 
1. 1,5 т; 2. 4 т; 3. 10-25 т; 4. 30-55 т; 5. 55-100 т 
 
10. Допускается ли к эксплуатации автомобиль, если тормозная сила на левом коле-
се 4500 Н, а на правом – 4000 Н одной оси? 
1. Допускается; 2. Не допускается; 3. Не допускается, если такая разность на задней оси;  
4. Не допускается, если такая разность на передней оси 

 
11. Укажите, как планируется время на диагностирование Д-2: 
1. Время на диагностирование Д-2 берется из времени, отводимого на ТО-2 в пределах         
5-10 %; 2. Время на диагностирование Д-2 дается дополнительно к времени, отводимому 
по нормам на ТО-2; 3. Диагностирование Д-2 выполняется за счет времени, отводимого на 
сезонное обслуживание; 4. Диагностирование Д-2 выполняется за счет времени, отводи-
мого на текущие ремонты 
 
12. Можно ли на тяговом стенде определить тормозную силу на колесах? 
1. Нельзя; 2. Можно; 3. Можно, если отсоединить нагрузочное устройство 
 
13. Чем вращаются беговые барабаны в тормозном стенде? 
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1. Электродвигателями с окружной скоростью 3-5 км/ч; 2. Двигателем автомобиля со ско-
ростью 3-5 км/ч; 3. Специальным пневматическим устройством; 4. Нагрузочным устрой-
ством 
 
14. Укажите величину допустимого люфта рулевого колеса у грузовых автомобилей: 
1. ≤350; 2. ≤100; 3. ≤300; 4. ≤150; 5. ≤250 
 
15. С помощью каких приборов измеряется биение карданного вала? 
1. Метрической линейкой; 2. Штангенциркулем; 3. Прибором измерения перемещений ча-
сового типа; 5. Рулеткой 
 
16. Укажите причины, по которым происходит «кипение» электролита и его выпле-
скивание из аккумуляторной батареи: 
1. Низка плотность электролита; 2. Плотность электролита выше нормы; 3. Неплотно за-
вернуты пробки в банках; 4. Засорились отверстия в пробках, напряжение, вырабатывае-
мое генератором, выше нормы, произошло короткое замыкание в аккумуляторе; 5. Гене-
ратор не дает зарядки аккумуляторной батареи 
 
17. Сколько клапанов в крышке радиатора при замкнутой системе охлаждения? 
1. Один; 2. Два; 3. Три; 4. Ни одного 
 
18. Определите остаточный ресурс шлицевого соединения, если начальный зазор ра-
вен 0,05 мм, после пробега 10 тыс. км зазор составил 0,07 мм, а предельное значение 
зазора 0,2 мм: 
1. 100 тыс. км; 2. 80 тыс. км; 3. 40000 км; 4. 50000 км; 5. 65000 км  
  
19. Для каких условий в технической характеристике автомобиля приводится расход 
топлива на 100 км пути? 
1. По пересеченной местности для порожнего автомобиля при движении с максимальной 
скоростью; 2. Для автомобиля полной массы при движении по горизонтальной прямоли-
нейной асфальтированной дороге с заданной скоростью; 3. Для автомобиля полной массы 
при движении по пересеченной местности при максимальной возможной скорости 
 
20. Какая наименьшая величина напряжения допускается на аккумуляторной бата-
рее при запуске двигателя стартером?  
1. 9 В; 2. 10-10,2 В; 3. 12 В; 4. 12,5 В; 5. 12,8 В 
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Приложение 4 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. Параметры АТС, контролируемые при Д-1. 
2. Ежедневный осмотр автомобиля. Назначение. Особенности. 
3. Параметры АТС, контролируемые при Д-2. 
4. Методы формирования системы ТО и ремонта. 
5. Организация диагностирования и диагностические параметры. 
6. Группировка по стержневым операциям ТО и ремонта  
7. Виды диагностики. 
8. Технико-экономический метод формирования системы ТО и ремонта  
9. Методы диагностирования автомобилей. 
10. Понятия об управлении и информации в системе автотранспорта  
11. Тяговые стенды. Виды и требования к ним. 
12. Назначение диагностирования автомобилей. 
13. Оценка тягово-скоростных показателей на тяговом стенде. 
14. Методы обеспечения работоспособности автомобилей. 
15. Оценка топливной экономичности при диагностировании. 
16. Техническое состояние и работоспособность автомобиля.. 
17 Углубленное диагностирование двигателей. 
18. Понятие работоспособности автомобиля. 
19. Диагностика электрооборудования. 
20. Понятие отказа автомобиля. 
21. Основные операции ТО подвижного состава. 
22. Основные технико-эксплуатационные свойства автомобиля. 
23. Последовательность проверки карбюраторных двигателей мотор-тестером. 
24. Меры по предупреждению разрушения деталей машин  
25. Диагностирование систем освещения. 
26. Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и 

его характеристика. 
27. Стенды для диагностирования тормозов. 
28. Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта. 
29. Диагностирование переднего моста. 
30. Технико-экономический метод формирования системы ТО и ремонта. 
31. Диагностирование и регулировка рулевого управления. 
32. Системы ремонтов, применяемые на АТП. 
33. Диагностическая документация, ее движение и использование на АТП. 
34. Основные причины, приводящие к потере работоспособности машины в про-

цессе её эксплуатации. 
35. Диагностические карты и порядок их заполнения. 
36. Основные понятия и определения в системе технического обслуживания и ре-

монта. 
37. Диагностирование системы питания дизельных двигателей, переносные прибо-

ры, используемые для этой цели и порядок работы с ними 
38. Системы ремонтов, применяемые на АТП. 
39. Диагностирование и регулировка системы питания карбюраторных двигателей, 

переносные приборы, используемые для этой цели и порядок работы с ними 
40. Стратегии ТО и ремонта. 
41. Основные причины, приводящие к потере работоспособности машины в про-

цессе её эксплуатации. 
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42. Классификация средств оценки показателей тягово-скоростных свойств и топ-
ливной экономичности. 

43. Стратегии ТО и ремонта. 
44. Устройство тормозного стенда КИ-4998. 
45. Параметры АТС, контролируемые при Д-1. 
46 Диагностирование и регулировка системы питания карбюраторных двигателей, 

переносные приборы, используемые для этой цели и порядок работы с ними. 
47. Диагностическая документация, ее движение и использование на АТП. 
48. Методы формирования системы ТО и ремонта. 
49. Стенды для диагностирования тормозов. 
50. Основные причины, приводящие к потере работоспособности машины в про-

цессе её эксплуатации. 
51. Ежедневный осмотр автомобиля. Назначение. Особенности 
52. Методы формирования системы ТО и ремонта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

   

 В учебно-методическом пособии представлены основные теоретические 

сведения, разобраны примеры решения задач по дисциплине «Математика» для 

студентов СПО специальности 20.02.04 – «Пожарная безопасность» очного 

обучения. 

   В учебном пособии содержаться примеры для самостоятельного решения, 

необходимые для подготовки к экзамену.  
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ГЛАВА 1 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

 

1.1. Комплексные числа и их интерпретация 

 

          Комплексными числами называются числа вида  z = а + bi, где а и b –

действительные числа, i – мнимая единица, определяемая равенством 1i    

или  i 2 = –1. 

Запись комплексного числа в виде z = a+bi называется алгебраической 

формой записи комплексного числа. Действительное число а называется дей-

ствительной частью комплексного числа z=a+bi, а действительное число b  – 

мнимой частью. При a = 0 комплексное число a+bi обращается в чисто мнимое 

число bi. 

Комплексные числа biaz   и biaz   называются сопряженными 

числами. Комплексные числа вида biaz 1  и  biaz 2  являются противо-

положными. 

Модуль комплексного числа  z = а + bi определяется по формуле  

                                              2 2z a b   .                                                   (1.1) 

Модуль комплексного числа всегда есть действительное неотрицательное чис-

ло:  |z|>0, причем |z| = 0 тогда и только тогда,  когда z = 0. 

 Комплексное число z=a+bi можно изобразить точкой плоскости с коор-

динатами (а; b) (рис. 1). При этом действительные числа изображаются точками 

оси абсцисс, которую называют действительной осью, а чисто мнимые числа – 

точками оси ординат, которую называют мнимой осью. 

Каждой точке плоскости с координатами (а; b) соответствует один и 

только один вектор с началом в точке O(0; 0) и концом в точке М(а; b).  Поэто-

му комплексное число а + bi можно изобразить в виде вектора OM z   с нача-

лом в точке z =0 и концом в точке z = а + bi.  

Из геометрической интерпретации комплексного числа вытекают сле-

дующие свойства: 
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1) длина вектора комплексного числа z равна |z|; 

2) точки комплексных чисел biaz   и biaz  симметричны относи-

тельно действительной оси; 

3) точки комплексных чисел z и – z симметричны относительно точки  

0z  ; 

4) число 
21

zz  геометрически изображается как вектор, построенный по 

правилу сложения векторов, соответствующих точкам 
1

z  и 
2

z . 

5) расстояние между точками ibaz 111   и ibaz 222   равно 

   
2 2

1 2 1 2 1 2
z z a a b b     . 

a

b

x

y

z=a+bi
M(a; b)

φ

  

Рис. 1.1. Представление комплексного числа 

   

          Для числа i удобно использовать следующее свойство:  

2

1 1
.

1

i i i
i

i i i i
     


 

Угол φ между положительным направлением действительной оси Ох и 

вектором  OM , называется аргументом комплексного числа z  (см. рис. 1.1). 

Если отсчет ведется против движения часовой стрелки, то величина угла счита-

ется положительной, а если по движению часовой стрелки, – отрицательной. 

Аргумент φ комплексного числа  z = а + bi записывается так: 

 

 arg arg z a bi   .                                          (1.2) 
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Для числа z = 0 аргумент не определен. Аргумент комплексного числа 

определяется неоднозначно; любое комплексное число 0z  имеет бесконеч-

ное множество аргументов, отличающихся друг от друга на число, кратное 2π. 

Наименьшее по абсолютной величине значение аргумента из промежутка 

 ;      называется главным значением аргумента. 

Из определения тригонометрических функций следует, что если 

 arg a bi  , то имеют место равенства 

cos
a

z
  ,   sin

b

z
  .                                           (1.3) 

Справедливо и обратное утверждение, т. е. если выполняются оба равен-

ства (1.3), то  arg a bi  . Таким образом, все значения аргумента φ можно 

находить, решая совместно уравнения (1.3). 

 

1.2. Действия над комплексными числами, заданными  

в алгебраической форме 

 

Над комплексными числами производятся такие же действия, как и над 

действительными числами. 

         1) Суммой двух комплексных чисел ibaz 111   и ibaz 222   называется 

комплексное число   

   1 2 1 2 1 2z z a a b b i     .                                   (1.4) 

         2) Разностью двух комплексных чисел ibaz 111   и ibaz 222   называ-

ется комплексное число     1 2 1 2 1 2z z a a b b i     . 

        3)  Произведением двух комплексных чисел ibaz 111   и ibaz 222   

называется комплексное число  

  

   

2

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2 1 2 2 1                    .

z z a b i a b i a a a b i a b i bb i

a a bb a b a b i

        

   
                 (1.5) 

       4) Частным двух комплексных чисел ibaz
111

  и ibaz
222

  называется 

комплексное число, получаемое с помощью умножения на сопряженное ком-

плексное число к знаменателю:  
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2
1 1 2 21 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

22
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

,

a b i a b iz a b i a a a b i b a i b b i

z a b i a b i a b i a b i

a a b b a b b a i a a b b b a a b
i

a b a b a b

     
   

    

     
  

  

        (1.6) 

где в дальнейшем раскрываем скобки и число представляем в алгебраической 

форме. 

 

Пример 1.1. Найти сумму, разность, произведение и частное комплексных 

чисел iz 42
1

  и iz 23
2

 . 

Решение  

               1 2 2 4 3 2 2 3 4 2 5 2z z i i i i            ; 

               1 2 2 4 3 2 2 3 4 2 1 6z z i i i i             ; 

        iiii-iiiizz 2 8148124681246234221  ; 

 
 

   
     

2

1

2

2

2 4 2 4 3 2 6 4 12 8

3 2 3 2 3 2 9 2

6 4 12 8 2 16 2 16
.

9 4 13 13 13

i i iz i i i

z i i i i

i i i
     i

      
   

    

    
    



 

 

1.3. Действия над комплексными числами, заданными  

в тригонометрической форме 

 

 

Тригонометрическая форма комплексного числа имеет вид 

 cos sinz z i   ,                                            (1.7) 

где z  и φ  подставляются из полученных выражений (1.1) и (1.3). 

Произведение двух комплексных чисел  
1 1 1 1

cos sinz z i     и 

 
2 2 2 2

cos sinz z i     в тригонометрической форме определяется по формуле 

                     
   

   

1 2 1 1 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2

cos sin cos sin

cos sin .

z z z i  z i

      z z i

        

        

                      (1.8) 
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Частным двух комплексных чисел  
1 1 1 1

cos sinz z i   
 

и  

 2 2 2 2cos sinz z i     называется комплексное число  

 
 

   1 1 1 11
1 2 1 2

2 2 2 2 2

cos sin
cos sin .

cos sin

z i zz
i

z z i z

  
          

         (1.9) 

Для возведения комплексного числа  cos sinz z i    в n-степень ис-

пользуется формула Муавра: 

 cos sin
nnz z n i n   .                                  (1.10) 

Для извлечения корня n-степени из комплексного числа 

 cos sinz z i    используется следующая формула Муавра: 

1/1/ 2 2
cos sin

2 2
cos sin ,

nnn

n

k k
z z z i

n n

k k
   z i

n n

    
    

 

     
  

 

                   (1.11) 

где k =0, 1, 2,…, (n – 1). 

 

Пример 1.2. Перевести  комплексное число iz 22  из алгебраической 

формы в тригонометрическую форму. 

       Решение 

1) Находим модуль комплексного числа по формуле (1.1) 

2 2 2 22 2 8 2 2.z a b       

2) Из формул (1.3) найдем аргумент комплексного числа 

       
2 1 2

cos
22 2 2

a

z
    ,     

2 1 2
sin

22 2 2

b

z
     .      

Отсюда следует, что 
4


  . 

3) Тогда тригонометрическая форма комплексного числа представляется 

по формуле (1.7) в виде 

 cos sin 2 2 cos sin
4 4

z z i i
  

     
 

. 
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Пример 1.3. Перевести  комплексное число 3z i  из алгебраической 

формы в тригонометрическую форму. 

        Решение 

1) Находим модуль комплексного числа по формуле (1.1) 

 
22 2 20 3 9 3.z a b        

2) Из формул (1.3) найдем аргумент комплексного числа 

                        
0

cos 0
3

a

z
    ,     

3
sin 1

3

b

z


      .      

Отсюда следует, что 
2


   . 

3) Тогда тригонометрическая форма комплексного числа представляется 

в виде по формуле (1.7) 

 cos sin 3 cos sin
2 2

z z i i
      

          
    

. 

 

Пример 1.4. Перевести комплексное число  1010 22 iz  из алгебраиче-

ской формы в тригонометрическую. 

       Решение. Используя пример 1.1, получим 

 cos sin 2 2 cos sin
4 4

z z i i
  

     
 

, 

тогда, используя формулу Муавра (1.10), получим 

 
10

10 5 5
2 2 cos 10 sin 10 32768 cos sin

4 4 2 2
z  i   i

      
        

   
. 

Пример 1.5. Перевести комплексное число  
1/21/2 2 2z i  из алгебраиче-

ской формы в тригонометрическую форму при k=1. 

       Решение. Используя пример 1.1, получим 

 cos sin 2 2 cos sin
4 4

z z i i
  

     
 

, 

тогда, используя формулу Муавра (1.11), получим 
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1

1 4

2 1 2 1
9 94 42 2 cos sin 8 cos sin

2 2 8 8

/2
/2z i i

  
       

      
  

 

. 

 

1.4. Формула Эйлера. Действия над комплексными числами,  

заданными в показательной форме 

 

 

Формулой Эйлера называется выражение 

cos sin
i

e i

   .                                         (1.12) 

Тогда показательная форма комплексного числа представляется в виде 

i
z z e


 ,                                                   (1.13) 

где z  и  φ  подставляются из полученных выражений (1.1) и (1.2). 

 Формула Эйлера (1.12) устанавливает связь между тригонометрическими 

функциями и показательной функцией. 

 Используя (1.12), получим выражение 

 cos sin
i

e i
 

   ,                                        (1.14) 

 т. е., складывая и вычитая выражения (1.12) и (1.14), получим связь с тригоно-

метрическими функциями: 

   
2

cos
i -ie e 

  ,     
2

sin
i -ie e

 i

 
  .                         (1.15) 

 

Пример 1.6. Перевести  комплексное число iz 22  из  алгебраической 

формы в показательную. 

       Решение. Используя решение примера 1.2, комплексное число iz 22  в 

тригонометрической форме, представляется в виде 

 

2 2 cos sin
4 4

z i
  

  
 

. 
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Используя формулу Эйлера (1.12), представим комплексное число 

iz 22  в показательной форме: 

42 2e
i

z



 . 

Пример 1.7. Перевести  комплексное число 

3

45e
i

z


  из показательной 

формы в тригонометрическую и алгебраическую формы. 

Решение 

3
4 3 3

5 5 cos sin ;
4 4

2 2 5 2 5 2
5 .

2 2 2 2

i
z e i

z i i
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ГЛАВА 2 

МАТРИЦЫ 

 

       Матрица – это прямоугольная таблица чисел, расположенных в m строках 

и n столбцах (являющаяся набором координат векторов). Наборы координат 

векторов называются элементами матриц. Матрицы обозначаются большими 

латинскими буквами: A, B, C и т. д. 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

... ... ... ...

...

n

n

m m mn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 
 
 
 

.                                        (2.1) 

       Числа, входящие в таблицу, называются ее элементами и обозначаются 

символом aij, где первый индекс i определяет номер строки, второй индекс j – 

номер столбца. Выражение nm  и называют размерностью матриц.  

       Например, матрица A имеет размерность  3 2 : 

4 8

5 9

1 3

A

 
 


 
  

, 

а матрица B имеет размерность 2 3 : 

4 5 3

7 5 1
B

 
  

 
. 

Если в матрице число строк совпадает с числом столбцов, то матрица 

называется квадратной. Понятие размерности матрицы для квадратной матри-

цы заменяют понятием порядок матрицы. Порядок квадратной матрицы равен 

числу строк или столбцов этой матрицы. 

Для квадратной матрицы вводятся понятия главной и побочной диагона-

лей. Главная диагональ состоит из элементов aij с одинаковыми индексами, по-

бочная диагональ состоит из элементов aij, сумма индексов которых равна n+1. 
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Если элементы квадратной матрицы, стоящие на главной диагонали, равны 

единице, а все остальные равны нулю, то матрица называется единичной и обо-

значается 























1...00

............

0...10

0...01

E . 

 

2.1. Действия над матрицами 

 

Сумма и разность матриц 

Суммой или разностью двух матриц называют такую матрицу, у которой 

элементы получены сложением или вычитанием соответственных элементов, 

при условии, что размерности матриц совпадает. 

11 12 11 12 11 11 12 12

21 22 21 22 21 21 22 22

.
a a b b a b a b

a a b b a b a b

      
      

      
                      (2.2) 

 

Пример 2.1. Найти сумму и разность матриц: 




























18

710

06

37

1

43

2
; 




































 






















466

323

121

364

111

433

702

434

352

. 

 

Умножение матрицы на число 

       Для того, чтобы умножить матрицу на число, следует каждый элемент мат-

рицы умножить на это число. 

11 12 11 12

21 22 21 22

  
 .

  

a a a a

a a a a

    
    

    
                                   (2.3) 
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Пример 2.2. Умножить матрицу на число: 

4 5 3 12 15 9
3

7 5 1 21 15 3

     
    

     
. 

 

Произведение матриц 

Произведение двух матриц определяется тогда, когда количество столб-

цов 1-й матрицы совпадает с количеством строк 2-й матрицы. Элемент ijc  мат-

рицы произведения, стоящий на пересечении  i-й строки и j-го столбца равен 

сумме произведений элементов  i-й строки 1-й матрицы на элементы j-го 

столбца 2-й матрицы, т. е. по формуле  
k

kjikij bac . 

        Надо отметить, что произведение матриц некоммуникативное, т. е. 

A B B A   . 

11 12 11 12 11 11 12 21 11 12 12 22

21 22 21 22 21 11 22 21 21 12 22 22

.
a a b b a b a b a b a b

a a b b a b a b a b a b

          
      

          
           (2.4) 

        

Пример 2.3. Найти произведение матриц: 

3 2 7 3 3 7 2 6 3 3 2 0 33 9
;

2 1 6 0 2 7 1 6 2 3 1 0 20 6

            
         

            

 

 

     

3 0
4 3 5 1 1 7 4 0 5 2 1 14 5 1 14 11

1 2 .
3 3 2 1 1 7 3 0 2 2 1 13 2 1 0 3

7 1

 
                

                          
 

 

 

Транспонирование матрицы 

        Транспонированной к матрице A называется матрица, полученная из мат-

рицы A путем замены строки на столбец с такими же индексами. Транспониро-

ванная матрица обозначается AT. 

 

11 12

21 22

,
a a

A
a a

 
  
 

  
11 21

12 22

.T
a a

A
a a

 
  
 

                                (2.5) 
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       Пример 2.4. Найти транспонированную матрицу, к матрице 

3 0

1 2

7 1

A

 
 

 
 
 
 

. 

3 1 7

0 2 1

TA
 

  
 

. 

 

2.2. Определители 

 

Определитель 1-го порядка 

Определителем 1-го порядка, составленным из числа 11a , называется чис-

ло, определяемое равенством 

11 11det .A a a                                                  (2.6) 

         

Пример 2.5. Вычислить определитель 5det A . 

55det A . 

 

Пример 2.6.  Вычислить определитель det 10A  . 

1010det A . 

 

Определитель 2-го порядка 

Определителем 2-го порядка, составленным из чисел 11 12 21 22   a , a , a , a , 

называется число, определяемое равенством 

11 12

11 22 12 21

21 22

   
det .

   

a a
A a a a a

a a
                                        (2.7) 

Числа 11 12 21 22   a , a , a , a  называются элементами определителя, причем эле-

менты 11 22 a , a  образуют главную диагональ, а элементы 12 21 a , a  – побочную 

диагональ. Таким образом, определитель 2-го порядка равен произведению 

элементов главной диагонали минус произведение элементов побочной диаго-

нали. 
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Пример 2.7.  Вычислить определитель 
2  4

3  1
det




    
A . 

Решение 

1 3
det 1 ( 2) 3 4 14.

4 2

    
A

  
       


 

Пример 2.8.  Вычислить определитель 
5 3

det
4 1

 
A

       

 
 . 

Решение 

74)3(15
1   4 

3  5
det 




    
A . 

 

Определитель 3-го порядка 

 Рассмотрим определитель 3-го порядка: 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

      

det       .

      

a a a

A a a a

a a a

  

Минором ijM  элемента ija  называется определитель, который получается 

вычеркиванием из данного определителя i-й строки и j-го столбца. 

Алгебраические дополнения 
ij

A  элементов ija  определяются по формуле 

 1
i j

ij ijA M


  , 

где 
ijM  – миноры для элементов со строкой i и столбцом j.  

Определителем 3-го порядка, составленным из чисел 11 12 13 21  ,  ,a , a , a a  

22 23 31 32 33,  ,    a a a , a , a , называется число: 

          

11 12 13 3

21 22 23

k 1

31 32 33

      

det       

      

ik ik

a a a

A a a a a A

a a a


   ,

11 12 13 3

21 22 23

k 1

31 32 33

      

det       

      

kj kj

a a a

A a a a a A

a a a


            (2.8) 

 

для фиксированного значения i-той строки или j-того столбца. 
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Тогда формула миноров по 1-й строке для разложения определителя 3-го 

порядка примет вид: 

   

 

11 12 13

1 1 1 222 23 21 23

21 22 23 11 12

32 33 31 33

31 32 33

1 3 21 22

13

31 32

      
      

det       1 1
      

      

   
                                  1 .

   

a a a
a a a a

A a a a a a
a a a a

a a a

a a
a

a a

 



     

 

            (2.9) 

        Определитель можно раскладывать по любой строке или столбцу, напри-

мер, формула миноров по 2-му столбцу для разложения определителя 3-го по-

рядка выглядит следующим образом: 

   

 

11 12 13

1 2 2 221 23 11 13

21 22 23 12 22

31 33 31 33

31 32 33

3 2 11 13

32

21 23

      
      

det       1 1
      

      

   
                               1 .

   

a a a
a a a a

A a a a a a
a a a a

a a a

a a
a

a a

 



     

 

        (2.10) 

        

Пример 2.9.  Вычислить определитель 

9    8   7

6    5   4

3    2   1

det A . 

Решение. Разложим определитель по формуле миноров первой строки: 

     

     

1 1 1 2 1 3

1 2 3
5 6 4 6 4 5

det 4 5 6 1 1 1 2 1 3
8 9 7 9 7 8

7 8 9

1 5 9 6 8 2 4 9 6 7 3 4 8 5 7 0.

       
          

A        
          

       

  
       

            

 

  

Пример 2.10. Вычислить определитель 

9   8   7

6    0   3

5   3   1

det





   A . 
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Решение. Разложим определитель по формуле миноров первой строки: 

       

         

1 1 1 2 1 3

1 3 5
0 6 3 6 3 0

det 3 0 6 1 1 1 3 1 5
8 9 7 9 7 8

7 8 9

1 0 9 6 8 3 3 9 6 7 5 3 8 0 7 135.

      
            

A          
       

      

  



        
 



                  

 

     

Пример 2.11. Вычислить определитель 

013

072

512

det



A . 

Решение. Так как наибольшее количество нулей в третьем столбце, то 

воспользуемся  формулой миноров для 3-го столбца (при этом 2-е и 3-е слагае-

мые будут равны нулю): 

    115212500
13

72
51

013

072

512

det
31











A . 

 

2.3. Обратная матрица 

       Если квадратная матрица является невырожденной, т. е., det 0A , то мат-

рица будет иметь обратную. Обратную матрицу можно найти по формуле 

 1 1 *

det

T

A A
A

  ,                                                (2.11) 

где *A – матрица алгебраических дополнений ijA : 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...*

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

A A A

A A A
A

A A A

 
 
 
 
 
 

,    1
i j

ij ijA M


  , 

ijM  – миноры для элементов 
ija  (со строкой i и столбцом j).  

После нахождения обратной матрицы можно воспользоваться проверкой, 

т. е. 
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1

1 0 ... 0

0 1 ... 0

... ... ... ...

0 0 ... 1

A A E

 
 
   
 
 
 

,                                       (2.12) 

должна получиться единичная матрица E. 

Пример 2.12. Найти обратную матрицу для матрицы 

0 4 4

1 4 3 .

3 2 0

A

 
 

 
 
  

 

Решение 

1) Найдем определитель матрицы 

0 4 4

det 1 4 3 4.

3 2 0

A   



 

2) Найдем алгебраические дополнения: 

 
1 1

11

4 3
1 6;

2 0
A


     

 
1 2

12

1 3
1 9;

3 0
A

 
   


 

 
1 3

13

1 4
1 10;

3 2
A

 
  


 

 
2 1

21

4 4
1 8;

2 0
A


    

 
2 2

22

0 4
1 12;

3 0
A


  


 

 
2 3

23

0 4
1 12;

3 2
A


   


 

 
3 1

31

4 4
1 4;

4 3
A


     

 
3 2

32

0 4
1 4;

1 3
A


   


 

 
3 3

33

0 4
1 4.

1 4
A


  


 

6 9 10
* 8 12 12

4 4 4

A

  
 

 
 
   

,  
6 8 4

* 9 12 4

10 12 4

T

A

  
 

  
 
  

, 

1

6 8 4 1.5 2 1
1

9 12 4 2.25 3 1 .
4

10 12 4 2.5 3 1

A

      
   

     
   
       

 

Проверка 

1

0 4 4 1.5 2 1 1 0 0

1 4 3 2.25 3 1 0 1 0 .

3 2 0 2.5 3 1 0 0 1

A A
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ГЛАВА 3 

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

3.1. Общий вид систем линейных алгебраических уравнений 

 

 Системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащей m 

уравнений и n неизвестных, называется система вида 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

.....................................

... ,

n n

n n

m m mn n m

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

   


   


    

                                       (3.1) 

где ija
 
– коэффициенты системы; ib  – свободные члены; 

jx  – неизвестные; 

m,i 1 , n,j 1 . Такую систему удобно записывать в матричной форме: 

11 12 1 1 1

21 22 2 2 2

1 2

...

...

... ... ... ... ... ...

...

n

n

m m mn n m

a a a x b

a a a x b

a a a x b

    
    
    
    
    
    

 или AX B ,                   (3.2) 

 

11 12 1n

21 22 2n

1 2

...

...

... ... ... ...

...m m mn

a a a

a a a
A

a a a

 
 
 
 
 
 

 – основная матрица, 

1

2

...

n

x

x
X

x

 
 
 
 
 
   

– вектор-столбец из не-

известных, 

1

2

...

m

b

b
B

b

 
 
 
 
 
 

 – вектор-столбец из свободных членов. 

       Расширенной матрицей A  называют матрицу A с присоединенным век-

тор-столбцом B: 
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11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

...

...

... ... ... ... ...

...

n

n

m m mn m

a a a b

a a a b
A

a a a b

 
 
 
 
  
 

.                                      (3.3) 

Система уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно 

решение, в противном случае – система несовместна. 

 

3.2. Методы решений неопределенных СЛАУ 

 

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), со-

держащая n уравнений и n неизвестных: 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

.....................................

... ,

n n

n n

n n nn n n

a x a x a x b

a x a x a x b

a x a x a x b

   


   


    

 

11 12 1 1 1

21 22 2 2 2

1 2

...

...

... ... ... ... ... ...

...

n

n

n n nn n n

a a a x b

a a a x b

a a a x b

    
    
    
    
    
    

 или AX B . 

 

Метод Крамера 

       1) Найти определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ: 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
det 0

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

  . 

       Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от 

нуля, то СЛАУ имеет единственное решение. 

       2) Найти определители 1det A , 2det A ,...,det nA : 

 



 23 

 

1 12 1

2 22 2
1

2

...

...
det

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

b a a

b a a
A

b a a

 ,

11 1 1

21 2 2
2

1

...

...
det

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a b a

a b a
A

a b a

 ,…,

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
det

... ... ... ...

...

n

n n n

a a b

a a b
A

a a b

 . 

       3) Найти решение неоднородной СЛАУ: 

1
1

det

det

A
x

A
 , 2

2

det

det

A
x

A
 ,… 

det

det
n

n

A
x

A
 . 

Для СЛАУ с двумя переменными можно вместо x1 и x2 использовать x и y. 

        

Пример 3.1.  Решить СЛАУ, используя метод Крамера: 

2 3 4;

1.

x y

x y

  

  

 

Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

2 3 4

1 1 1

x

y

     
    

    
. 

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

   
 2   3 

det 2 1 3 1 1 0
1      1

A


         


, 

тогда система имеет единственное решение. 

2) Найдем определители det xA , det yA : 

4    3 
det 1

  1        1
xA

 
   , 

 2     4 
det 2

1      1
yA


  


. 

3) Найти решение определенной неоднородной СЛАУ: 

det 1
1

det 1
xA

x
A


  


; 

det 2
2

det 1

yA
y

A


  


. 

Ответ. 
1

2

x
X

y

   
    
   

. 
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Пример 3.2.  Решить СЛАУ, используя метод Крамера: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 5;

2 3 1;

2 3 11.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

       Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

1

2

3

3 2 1 5

2 3 1 1

2 1 3 11

x

x

x

    
    


    

    
    

. 

       1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

3 2 1

det 2 3 1 12

2 1 3

A   . 

      Так как 0det A , тогда система уравнений имеет единственное решение.  

       2) Для нахождения её решения используем формулы Крамера: 

1

5 2 1

det 1 3 1 24

11 1 3

A   , 2

3 5 1

det 2 1 1 24

2 11 3

A    , 3

3 2 5

det 2 3 1 36

2 1 11

A   . 

 

       3) Найти решение неоднородной СЛАУ: 

1
1

det 24
2

det 12

A
x

A
   , 2

2

det 24
2

det 12

A
x

A


    , 3

3

det 36
3

det 12

A
x

A
   . 

      Ответ:

1

2

3

2

2

3

x

X x

x

   
   

  
   

  
  

. 

 

Матричный метод (метод обратной матрицы) 

1) Найти определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ: 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
det 0

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

  . 
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       Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от 

нуля, то СЛАУ имеет единственное решение. 

2) Найдем обратную матрицу 1A . 

3) Решение находится в виде 

BAX 1 . 

Пример 3.3.  Решить СЛАУ, используя матричный метод: 

2 3 4;

1.

x y

x y

  

  

 

Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

2 3 4

1 1 1

x

y

     
    

    
. 

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

   
 2   3 

det 2 1 3 1 1 0
1      1

A


         


, 

тогда система имеет единственное решение. 

2) Найдем обратную матрицу: 

1
1 1 1 31

3 2 1 21

T

A
    

    
     

. 

3) Тогда решение находим в виде 

1
1 3 4 1

1 2 1 2
X A B

      
      

     
. 

       Ответ: 
1

2

x
X

y

   
    
   

. 

 

Пример 3.4.  Решить СЛАУ, используя матричный метод: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 5;

2 3 1;

2 3 11.

x x x

x x x

x x x
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Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

1

2

3

3 2 1 5

2 3 1 1

2 1 3 11

x

x

x

    
    


    

    
    

. 

      1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

3 2 1

det 2 3 1 12

2 1 3

A   . 

     Так как det 0A , то система уравнений имеет единственное решение.  

2) Найдем обратную матрицу: 

1

8 4 4 8 5 1
1 1

5 7 1 4 7 1
12 12

1 1 5 4 1 5

T

A

      
   

    
   
        

. 

3) Тогда решение находим в виде: 

1

8 5 1 5 2
1

4 7 1 1 2
12

4 1 5 11 3

X A B

     
    

     
    
        

. 

      Ответ: 

1

2

3

2

2

3

x

X x

x

   
   

  
   

  
  

. 

 

Метод Гаусса 

1) Найти определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ: 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
det 0

... ... ... ...

...

n

n

n n nn

a a a

a a a
A

a a a

  . 

       Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от 

нуля, то СЛАУ  имеет единственное решение. 
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2) Запишем СЛАУ в расширенном матричном виде: 

~

nnnnn

n

n

b

b

b

aaa

aaa

aaa





















...

...

............

...

...

2

1

21

22221

11211

. 

3) Преобразуем вторую, третью и т. д. строчки, чтобы получить нули вме-

сто 21a , 31a , 1na , т. е. по формуле 1

11

1

i

j

ijij
a

a

a
aa   и 

1

11

1

ijj
a

a

b
bb  : 

~~

nnnn

n

n

a

a

b

aa

aa

aaa





















...

...0

............

...0

...

2

1

2

222

11211

. 

4) Продолжая данные преобразования со второй, третьей и т. д. строками, 

получим 

~~

nnn

n

n

b

b

b

a

aa

aaa





















~
...

~...00

............

...0

...

2

1

222

11211

. 

5) После чего можно найти nx , т. е. требуется разделить последнюю стро-

ку на nna~ , тогда: 

~

n

n

n

b

b

b

aa

aaa





















ˆ

...

1...00

............

...0

...

2

1

222

11211

. 

6) Тогда, преобразуя элементы ija , если ji  , и преобразуя iia  в единицы, 

получим решение СЛАУ: 





















nb

b

b

~

ˆ

...

ˆ

ˆ

1...00

............

0...10

0...01

2

1

. 
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Пример 3.5.  Решить СЛАУ, используя метод Гаусса: 

2 3 4;

1.

x y

x y

  

  

 

Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

2 3 4

1 1 1

x

y

     
    

    
. 

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

   
 2   3 

det 2 1 3 1 1 0
1      1

A


         


, 

тогда система имеет единственное решение. 

2) Запишем СЛАУ в виде расширенной матрицы и получим решение: 

 

 

 

1 1 2 2 1

2 12 2 1 1 2

2 3 4 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 3 4 2 3 4

1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 1 2 0 1 2 0 1 2

c c с

cc с c c

~ ~ ~

~ ~ ~

   

   

         
     
         

         
     

      

 

или 

 1 11 3 2 2 12 3 4 1 0 1 1 01 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2
~ ~ ~

cc c c c             
       
         

. 

      Ответ: 
1

2

x
X

y

   
    
   

. 

 

       Пример 3.6. Решить СЛАУ, используя метод Гаусса: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 5;

2 3 1;

2 3 11.

x x x

x x x

x x x
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Решение. Представим СЛАУ в матричном виде: 

1

2

3

3 2 1 5

2 3 1 1

2 1 3 11

x

x

x

    
    


    

    
    

. 

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ: 

                                         

3 2 1

det 2 3 1 12

2 1 3

A   . 

Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от 

нуля, но СЛАУ имеет единственное решение. 

 

2) Запишем СЛАУ в виде расширенной матрицы и получим решение: 

 

 

3 : 122 1 3 5 2

3 31

3 : 12 2 3 1 2 2 3 3

3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5

2 3 1 1 1 1 0 4 1 1 0 4

2 1 311 7 5 0 4 12 0 0 24

3 2 1 5 3 2 1 5 0 0 1 3

 1 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 2

1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2

~ ~ ~

~ ~ ~

cc c c c

c c

c c c c c c

  

 

     

     
     

        
              

     
    
       
    
     

     

1 0 0 2

                                      0 1 0 2 .

0 0 1 3

~

~





 
 

 
 
 

 

       Ответ: 

1

2

3

2

2

3

x

X x

x

   
   

  
   

  
  

. 
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ГЛАВА 4 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

 

4.1. Основные понятия 

 

Вектор — это направленный прямолинейный отрезок, т. е. отрезок, име-

ющий определенную длину и определенное направление. Если А – начало век-

тора, а В – его конец, то вектор обозначается символом AB или  a . Вектор BA  

(у него начало в точке В, а конец в точке А) называется противоположным 

вектору AB . Вектор, противоположный вектору a , обозначается a .  

Радиус-вектором точки A называют такой вектор, началом которого яв-

ляется начало системы координат O, а концом точка A, и обозначают  Ar OA . 

Разложение вектора по координатному базису имеет вид: 

– для двумерного декартова пространства  1 1 2 2 1 2;  a a e a e a a   ; 

– для трехмерного евклидова пространства 

 1 1 2 2 3 3 1 2 3;  ;  a a e a e a e a a a    . 

 

Пример 4.1. Найти вектор AB , если точка A(3; 5) и B(7; –1). 

Решение:    7 3; 1 5 4; 6AB         или  

   1 2 1 2 1 27 3 5 4 6AB e e e e e e      . 

       

Пример 4.2. Найти вектор AB , если точка A(0; 1; –1) и B(4; –1; 6). 

Решение:     4 0; 1 1; 6 1 4; 2;  7AB         . 

Длиной (или модулем) вектора a  называется длина отрезка и обо-

значается a . Для двумерного пространства длина находится по формуле

2 2

1 2a a a  , для трехмерного пространства – 
2 2 2

1 2 3a a a a   . 
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Вектор, длина которого равна нулю, называется нулевым вектором и обо-

значается 0 . Нулевой вектор направления не имеет. Вектор, длина которого 

равна единице, называется единичным вектором. Единичный вектор, направле-

ние которого совпадает с направлением вектора a , называется ортонормиро-

ванным вектором (ортом вектора) и обозначается  
0

a . Координаты ортонор-

мированного вектора называются направляющими косинусами, т. е. 

   
0 0 0 0 31 2

1 2 3;  ;  cos ;  cos ;  cos ;  ;  
aa a

a a a a
a a a

 
 

       
  

. 

Пример 4.3. Даны точки A(3; 5; 1) и В(–7; 0; 4). Найти a AB , a , 
0

a , 

направляющие косинусы. 

      Решение.  10; 5;  3a AB    ;    
2 2 210 5 3 134a       ; 

0 10 5 3
; ;

134 134 134
a AB

 
    

 
; 

10
cos

134
   , 

5
cos

134
   , 

3
cos

134
  . 

 

Виды векторов 

Векторы a  и b  называются коллинеарными ( b||a


), если они лежат на од-

ной прямой или на параллельных прямых. Коллинеарные векторы могут быть 

направлены одинаково или противоположно. 

Два вектора a  и b  называются равными ( ba


 ), если они коллинеарны, 

одинаково направлены и имеют одинаковые длины. 

Три вектора в пространстве называются компланарными, если они лежат 

в одной плоскости или в параллельных плоскостях. Если среди трех векторов 

хотя бы один нулевой или два любые коллинеарны, то такие векторы компла-

нарны. 
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Если вектор нельзя представить в виде линейной комбинации двух дру-

гих векторов, то такая тройка векторов является линейно независимой (также 

называют базисом), а если можно – линейно зависимой. 

 

Проекция и угол 

       Проекцией вектора AB  на ось m  называется положительное число 
1 1A B , 

если вектор 
1 1A B и ось m  одинаково направлены и отрицательное число

1 1A B , 

если вектор 
1 1A B и ось m  противоположно направлены. Если точки 1A  и 1B  

совпадают ( 1 1 0A B  ), то проекция вектора AB  равна 0. 

A

A1

B

B1

m

 

Рис. 4.1. Проекция вектора на ось 

 

      Проекция вектора AB  на ось m  обозначается так: mпр AB . Если 0AB   или 

AB m , то 0mпр AB  . 

      Угол φ между вектором a  и осью m  (или угол между двумя векторами) со-

ставляет 0   .  

a

a

1a

mφ

 

Рис. 4.2. Проекция вектора на ось 

 

Тогда проекция cosmпр a a   или 
1

cosaпр a a  . 
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4.2. Скалярное произведение 

 

Скалярным произведением двух ненулевых векторов называется число, 

равное произведению длин двух этих векторов на косинус угла между ними. 

 cos  ^ a b a b a b    .                                           (4.1) 

       Также можно выразить скалярное произведение через проекцию: 

a b
a b a пр b b пр a    . 

       Если известны координаты векторов, тогда скалярное произведение равно 

сумме произведений соответствующих координат векторов: 

– двумерного пространства 2211 bababa 


; 

– трехмерного пространства 332211 babababa 


. 

 

Свойства скалярного произведения 

       1. a b b a    (переместительное свойство). 

       2.     a b a b     (сочетательное свойство). 

       3.   a b c a b a c      (распределительное свойство). 

       4. 
2

.a a a   

       5. Если ненулевые векторы ортогональны (взаимно перпендикулярны) 

,a b  то их скалярное произведение равно нулю. 

 

Пример 4.4. Найти скалярное произведение, если  1; 2;  3a ,  2; 2; 1b  . 

Решение.  1 2 2 2 3 1 3a b         . 

 

Пример 4.5. Найти угол между векторами  1;2;3a и  2;2; 1b  . 

Решение. Так как 3a b  ;  

2 2 21 2 3 14a     ,  
22 22 2 1 9 3b       . 
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Тогда из формулы  cos  ^ a b a b a b     выразим косинус угла, и, затем, 

найдем угол: 

 
3 1

cos  ^ cos
14 3 14

a b
a b

a b


    


   

1
arccos

14
 
 

   
 

. 

 

Пример 4.6. Найти скалярное произведение ba

 , если 2a  , 3b  , 

 ^ 
4

a b


   . 

Решение 

2
2 3 cos 2 3 3 2

4 2
a b


        . 

 

Пример 4.7. Найти скалярное произведение qp

 , если bap


 2 , 

baq


 , 2a  , 3b  ,  ^ 
4

a b


   . 

Решение 

     bbbabaaabbabbaaababaqp


22222

bbbaaa

 2 . 

Так как 23ba


, 
2

22 4a a a    , 
2

23 9b b b    , то 

23192342 qp


. 

 

4.3. Векторное произведение 

 

Три некомпланарных вектора a , b  и c , взятые в указанном порядке, об-

разуют правую тройку, если с конца третьего вектора c  кратчайший поворот от 

первого вектора a  ко второму вектору b  виден совершающимся против часо-

вой стрелки, и левую, если – по часовой. 
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a

bc

a b

c

 
 Рис. 4.3. Правая тройка (справа) и левая тройка (слева) векторов 

 

 Векторным произведением вектора a  на вектор b  называется вектор c , ко-

торый: 

1)  перпендикулярен векторам a  и b , т. е. c a c b ; 

2)  имеет длину, численно равную площади параллелограмма, по-

строенного на векторах a и b  как на сторонах, т. е. 

 sin ^ sin .c a b a b a b a b                                  (4.2) 

3)  векторы a , b  и c  образуют правую тройку. 

a

b

c

S
φ

 
Рис. 4.4. Геометрическая интерпретация векторного произведения 

 

Если известны координаты двух векторов  1 2 3;  ;  a a a a и  1 2 3;  ;  b b b b , то 

векторное произведение можно найти по формуле: 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

e e e

a b a a a

b b b

  .                                               (4.3) 
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Свойства векторного произведения 

        1. При перестановке сомножителей векторное произведение меняет знак,  

т. е. a b b a    . 

        2. Векторное произведение обладает сочетательным свойством относи-

тельно скалярного множителя, т. е.       a b a b a b        . 

       3. Векторное произведение обладает распределительным свойством: 

  cbcacba


 . когда их векторное произведение равно нулевому век-

тору, т. е. || 0a b a b   . 

       4. Два ненулевых вектора a и b коллинеарны тогда и только тогда,  

 

Приложения векторного произведения 

       1. Площадь параллелограмма, построенного на векторах a  и b , вычисляет-

ся по формуле парS a b  . 

       2. Площадь треугольника, построенного на векторах a  и b , равна 

тр

1

2
S a b  . 

       

Пример 4.8. Найти длину векторного произведения a b , если 2,a   

3,b    ^ 
3

a b


   . 

Решение  

3
2 3 sin 2 3 3 3

3 2
a b


        . 

 

Пример 4.9. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах 

a  и b , если 2,a   3,b    ^ 
3

a b


   . 

Решение. Так как  2
пар 3 3 едS a b   . 



 37 

Пример 4.10. Найти площадь треугольника, построенного на векторах a и 

b , если 2a  , 3b  ,  ^ 
3

a b


   . 

Решение. Так как  2
тр

1 3 3
ед

2 2
S a b   . 

 

 

Пример 4.11. Найти длину векторного произведения p q , если 

bap


 2 ,  baq


 , 2a  , 3b  , ˆ   
3

a b


   . 

Решение 

           2 2 2

2 2 .

p q a b a b a a b b a b a b a a b b

a a b a a b b b

                  

        

 

По свойству векторного произведения, 0aa


, 0bb


, то  

2 2 3 .p q b a a b a b a b a b              

Как ранее было вычислено, 3 3a b  , то 

3 3 3 3 3 9 3p q a b a b         . 

 

Пример 4.12. Найти векторное произведение ba


  и его длину a b , ес-

ли  a 1; 2;  3 ,  b 2; 2; 1 . 

      Решение 

     

 

1 2 3
1 1 1 2 1 3

1 2 3

1 2 3

2 3 1 3 1 2
1 2 3 1 1 1

2 1 2 1 2 2
2 2 1

                             4 5 2 4;  5;  2 ;

e e e

a b e e e

e e e

  
        

      

 

   
2 224 5 2 45 3 5a b        . 
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4.4. Смешанное произведение 

 

       Рассмотрим произведение векторов a , b , c , составленное следующим об-

разом:  a b c  . Здесь первые два вектора перемножаются векторно, а их ре-

зультат скалярно умножается на третий вектор. Такое произведение называется 

векторно-скалярным, или смешанным, произведением трех векторов. Смешан-

ное произведение представляет собой некоторое число, обозначается abc  и 

численно равно 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

a a a

abc b b b

c c c

 .                                            (4.4) 

 

Свойства смешанного произведения 

1.  Смешанное произведение не меняется при циклической перестановке 

его сомножителей, т. е.      a b c b c a c a b        . 

2. Смешанное произведение не меняется при перемене местами знаков 

векторного и скалярного умножения, т. е.    a b c a b c     .  

3.  Смешанное произведение меняет свой знак при перемене мест любых 

двух векторов-сомножителей, т. е. abc acb   и т. д. 

4. Смешанное произведение ненулевых векторов a , b , c  равно нулю то-

гда и только тогда, когда они компланарны. 

 

Приложения смешанного произведения 

      1. Объем параллелепипеда, построенного на векторах a , b , c , вычисляется 

по формуле V abc . 

      2. Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах a , b , c  равен 

1

6
V abc . 
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Пример 4.13. Найти смешанное произведение векторов  1; 2;  3a , 

 2; 2; 1b  ,  5; 3;  1c . 

Решение. 

1 2 3

2 2 1 21

5 3 1

abc     . 

 

Пример 4.14.  Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах 

 1; 2;  3a ,  2; 2; 1b  ,  5; 3;  1c . 

Решение. Так как 21abc   , то  321 21 едV abc    . 

 

Пример 4.15.  Найти объем треугольной пирамиды, построенной на век-

торах  1; 2;  3a ,  2; 2; 1b  ,  5; 3;  1c . 

       Решение. Так как 21abc   , то  31 1
21 3,5 ед

6 6
V abc    . 
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Задания для самостоятельного решения по линейной алгебре 

 

Задание 1. Требуется записать число z в алгебраической форме. 

 

1) 
2

1

i
z

i





;     2) 

2

1

i
z

i





; 3) 

2

1

i
z

i





;     4) 

2 3

2

i
z

i





;      5) 

2 3

2

i
z

i





; 

6) 
2 3

2

i
z

i





;   7) 

4 3

2 5

i
z

i





; 8) 

4 3

2 5

i
z

i





;   9) 

4 3

2 5

i
z

i





; 10) 

4 3

2 5

i
z

i





. 

 

Задание 2. Дано комплексное число z. Требуется записать число z в три-

гонометрической и показательной формах. 

1) 1 3z i  ;   2) 3z i  ;   3) 3z i  ;  4) 1 3z i  ;   5) 1z i  ; 

6) 1z i  ;   7) 1 3z i  ;  8) 2) 3z i  ;  9) 1z i  ;   10) 2z i . 

 

     Задание 3. Найти С, если: 

 





















165

25

321

aA , 















 



14

173

104

b

B , 

1) 2C A AB  , a=1 b=–9; 

2) 2C A AB  , a=2 b=–8; 

3) 2C A AB  , a=3 b=–7; 

4) 2C A AB  , a=4 b=–6; 

5) 3C A AB  , a=–1 b=9; 

6) 3C A AB  , a=–2 b=8; 

7) 3C A AB  , a=–3 b=7; 

8) 3C A AB  , a=–4 b=6; 

9) 3C A AB  , a=5 b=–5; 

10) 3C A AB  , a=–5 b=5. 
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Дана система линейных алгебраических уравнений.  

Задание 4.  Решить СЛАУ методом Гаусса. 

Задание 5. Решить СЛАУ методом Крамера. 

Задание 6. Решить СЛАУ методом обратной матрицы (матричным мето-

дом). 

 

     1) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 4 2 8;

2 4 3 1;

5 0.

x x x

x x x

x x x

  


   
   

  2) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5 8 7;

2 2 9;

2 3 1.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

  3) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 21;

4 2 16;

3 5 6 41.

x x x

x x x

x x x

  


   
   

 

     4) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 5 4;

5 2 13 2;

3 5 0.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

   5) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2;

4 3 1;

2 1.

x x x

x x x

x x x

   


  
   

     6) 

1 2

1 2

1 2 3

7 5 34;

4 11 36;

2 3 4 20.

x x

x x

x x x

 


  
    

 

     7) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 4;

3 5 3 1;

2 7 8.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

     8) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1;

8 3 6 2;

4 3 3.

x x x

x x x

x x x

  


  
    

  9) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 6;

2 3 4 20;

3 2 5 6.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

                                             10) 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 3 2 8;

2 5 3 11;

5 6 2 13.

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

 

Задание 7. Вычислить скалярное произведение векторов x  и y , если из-

вестно, что: 

 ; 3; 1x b ,  ;  2; 7y a , где 

1) a = 1, b = –9;       2) a = 2, b = –8; 

3) a = 3, b = –7;       4) a = 4, b = –6; 

5) a = –1, b = 9;       6) a = –2, b = 8; 

7) a = –3, b = 7;       8) a = –4, b = 6; 

9) a = 5, b = –5;    10) a = –5, b = 5. 
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 Задание 8. Найти угол между векторами x  и y , если известно, что: 

 ;  1; 2x a  ,  1; 5; y b  , где 

1) a = 1, b = –9;       2) a = 2, b = –8; 

3) a = 3, b = –7;       4) a = 4, b = –6; 

5) a = –1, b = 9;       6) a = –2, b = 8; 

7) a = –3, b = 7;       8) a = –4, b = 6; 

9) a = 5, b = –5;    10) a = –5, b = 5. 

 

Задание 9. Найти скалярное произведение векторов x  и y , если известно, 

что:  

     1) 3 2x a b   и 5 6y a b  , 4a  , 4b  , угол между векторами равен 
3


; 

     2) 3 2x a b   и 5 6y a b  , 5a  , 3b  , угол между векторами равен 
4


; 

     3) 2x a b   и 3 5y a b   , 5a  , 3b  , угол между векторами равен 
3


; 

     4) 2x a b   и 3 5y a b   , 4a  , 2b  , угол между векторами равен 
4


; 

     5) 3x a b   и 3y a b  , 4a  , 7b  , угол между векторами равен 
3


; 

     6) x a b    и 5 6y a b  , 3a  , 8b  , угол между векторами равен 
4


; 

     7) 2x a b    и 5y a b   , 4a  , 1b  , угол между векторами равен 
3


; 

     8) 2 2x a b    и 2 6y a b  , 5a  , 2b  , угол между векторами равен 
4


; 

     9) 3 2x a b    и 5 6y a b   , 9a  , 1b  , угол между векторами равен 
3


; 

     10) 3 2x a b   и 5 6y a b   , 1a  , 7b  , угол между векторами равен 
4


. 
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Задание 10. Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах 

x  и y , если известно, что:  

     1) 3 2x a b   и 5 6y a b  , 4a  , 4b  , угол между векторами равен 
3


; 

     2) 3 2x a b   и 5 6y a b  , 5a  , 3b  , угол между векторами равен 
4


; 

     3) 2x a b   и 3 5y a b   , 5a  , 3b  , угол между векторами равен 
3

π ; 

     4) 2x a b   и 3 5y a b   , 4a  , 2b  , угол между векторами равен 
4


; 

     5) 3x a b   и 3y a b  , 4a  , 7b  , угол между векторами равен 
3


; 

     6) x a b    и 5 6y a b  , 3a  , 8b  , угол между векторами равен 
4


; 

     7) 2x a b    и 5y a b   , 4a  , 1b  , угол между векторами равен 
3


; 

     8) 2 2x a b    и 2 6y a b  , 5a  , 2b  , угол между векторами равен 
4


; 

     9) 3 2x a b    и 5 6y a b   , 9a  , 1b  , угол между векторами равен 
3


; 

     10) 3 2x a b   и 5 6y a b   , 1a  , 7b  , угол между векторами равен 
4


. 

 

      Задание 11. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векто-

рах 


x  и 


y , если известно, что: 

 ; 3; 1x b ,  ;  2; 7y a , где 

1) a = 1, b = –9;       2) a = 2, b = –8; 

3) a = 3, b = –7;       4) a = 4, b = –6; 

5) a = –1, b = 9;       6) a = –2, b = 8; 

7) a = –3, b = 7;       8) a = –4, b = 6; 

9) a = 5, b = –5;    10) a = –5, b = 5. 
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Задание 12. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах 

a  и b , если известно, что: 

1) 1a  , 4b  ,  ^ 
6

a b


   ; 

2) 2a  , 6b  ,  ^ 
4

a b


   ; 

3) 5a  , 2b  ,  ^ 
3

a b


   ; 

4) 7a  , 6b  ,  ^ 
6

a b


   ; 

5) 3a  , 8b  ,  ^ 
4

a b


   ; 

6) 10a  , 3b  ,  ^ 
3

a b


   ; 

7) 7a  , 3b  ,  ^ 
6

a b


   ; 

8) 4a  , 3b  ,  ^ 
4

a b


   ; 

9) 9a  , 1b  ,  ^ 
3

a b


   ; 

10) 6a  , 8b  ,  ^ 
6

a b


   . 

 

Задание 13. Найти объем параллелепипеда, построенного на векторах x , 

y  и z , если известно, что: 

 ; 5; 1x a ,  1; ; 7y b  ,  2; 5; z a b   , где 

1) a = 1, b = –9;       2) a = 2, b = –8; 

3) a = 3, b = –7;       4) a = 4, b = –6; 

5) a = –1, b = 9;       6) a = –2, b = 8; 

7) a = –3, b = 7;       8) a = –4, b = 6; 

9) a = 5, b = –5;    10) a = –5, b = 5. 
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Приложение  

Значения косинуса и синуса на окружности 

 

 
 

 

α 
0° 

(0 рад) 

30°  

(π/6) 

45°  

(π/4) 

60°  

(π/3) 

90°  

(π/2) 

180°  

(π) 

270°  

(3π/2) 

360°  

(2π) 

sin α 0 
1

2
 

2

2
 

3

2
 1 0 –1 0 

cos α 1 
3

2
 

2

2
 

1

2
 0 –1 0 1 

tg α 0 
3

3
 1 3  Не сущ. 0 Не сущ. 0 

ctg α Не сущ. 3  1 
3

3
 0 Не сущ. 0 Не сущ. 
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1.Механика 
 
1. Материальная точка движется вдоль оси OX так, что в момент времени 
t1 = 2 с ее координата x1 = 6 м, а к моменту времени t2 = 6 с ее координата 
x2 = –2 м. Скорость движения точки равна 
 1) 2 м/с;  2) –2 м/с; 3) 0,5 м/с; 4) –0,5 м/с. 
2. Три четверти пути автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч; остальную 
часть пути – со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость автомобиля?  
           (64 км/ч) 
3. За время t = 6 с точка прошла путь, равный половине длины окружности 
радиусом R = 0,8 м. Определите среднюю путевую скорость <v> за это время 
и модуль вектора средней скорости перемещения  v

 .     

          (0,42 м/с; 0,27 м/с) 
4. Из пунктов А и В, расположенных на расстоянии 5 км друг от друга, 
одновременно навстречу друг другу начинают двигаться прямолинейно и 
равномерно два велосипедиста. Первый из них, выехавший из пункта А, 
движется со скоростью 18 км/ч; второй, выехавший из пункта В, движется со 
скоростью 27 км/ч. Где и когда встретятся велосипедисты? (2 км от пункта А; 
через 400 с) 
5. Пассажир идет по коридору вагона против движения поезда со скоростью 
3 км/ч. Чему равна скорость пассажира относительно поверхности Земли, 
если поезд движется со скоростью 75 км/ч?  
 1) 75 км/ч;  2) 72 км/ч; 3) 78 км/ч; 4) 150 км/ч. 
6. Лодочник должен переправиться через реку шириной 100 м, двигаясь 
перпендикулярно линии берега, за 1 мин. Какую скорость должна развивать 
лодка относительно воды, если скорость течения реки 5 км/ч?   
           (2,2 м/с) 
7. Два пешехода движутся к перекрестку двух улиц, пересекающихся под 
прямым углом, со скоростями v1 = 3 км/ч и v2 = 4 км/ч. Чему равна скорость 
второго пешехода относительно первого?         (5 км/ч) 

8. На рисунке приведены графики зависимости 
координаты от времени для двух тел: А и В, 
движущихся по прямой, вдоль которой и направлена 
ось Ох. Выберите верное(-ые) утверждение(-я) о 
характере движения тел. 

А. Временной интервал между встречами тел А 
и В составляет 6 с 

Б. Тело А движется со скоростью 3 м/с. 

 1) только А 2) только Б 
 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 
9. Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид: v 

x = 2 + 3t (м/с). Каково соответствующее уравнение координаты тела? 
 1) x = 2t + t2 (м);  2) x = 2t + 1,5 t2 (м); 



 3) x = 1,5t2 (м);  4) x = 3t + t2 (м) 
10. Шарик уронили в воду с некоторой высоты. На 
рисунке показан график изменения координаты 
шарика с течением времени. Согласно графику, 
1) шарик все время двигался с постоянным 
ускорением 
2) ускорение шарика увеличивалось в течение всего 
времени движения 
3) первые 3 с шарик двигался с постоянной 
скоростью 
4) после 3 с шарик двигался с постоянной скоростью 
11. С горы длиной 50 м санки скатились за 10 с. С каким ускорением 
двигались санки и какую скорость они приобрели в конце горы? (1 м/с2; 
10 м/с). 
12. При подходе к светофору скорость автомобиля изменилась от 43,2 до 
28,8 км/ч в течение 8 с. Определить ускорение автомобиля и длину 
тормозного пути.                  (-0,5 м/с2; 80 м) 
13. Движение двух автомобилей задано уравнениями x1 = 15 + t2 и x2 =8t. 
Опишите движение каждого автомобиля; найдите время и место их встречи. 
            (3 с, 5 с; 24 м, 40 м) 
14. Определить начальную скорость и ускорение автомобиля, если, двигаясь 
равноускоренно, за первые 3 секунды он прошел 18 м, а за первые 5 секунд – 
40 м.                      (3 м/с; 2 м/с2) 
15. Зависимость пройденного телом пути от времени дается уравнением s = 3 
+ 2t + t2 (м). Найдите ускорение тела и среднюю скорость за первую, вторую 
и третью секунды его движения.      (2 м/с2; 3 м/с; 5 м/с; 7 м/с) 
16. С крыши высотного здания падает сосулька. Какую скорость она 
приобретет за 1 секунду свободного падения? Сопротивлением воздуха 
можно пренебречь. 
 1) 1 м/с;  2) 5 м/с;  3) 10 м/с;  4)15 м/с. 
17. Тело свободно падает с некоторой высоты, причем время падения равно t. 
Через какое время от начала движения тело окажется на высоте, равной 
1/4 первоначальной? 

 1) t3 ;  2) t
4

3
;  3) t

4

1
;  4) t

2

3
. 

18. Сколько времени падало тело, если за последние две секунды оно прошло 
60 м?                    (4 с) 
19. Камень упал в шахту. Определите глубину шахты, если звук от падения 
камня был услышан наверху через 6 секунд? Скорость звука 300 м/с.   
              (150 м) 
20. Мячик, брошенный с балкона вертикально вверх, упал на землю через 3 с. 
Определите начальную скорость мячика, если высота балкона над землей 
15 м. Сопротивлением воздуха пренебречь.         (10 м/с) 

 



21. Тело бросают вертикально вверх. Наблюдатель заметил, что на высоте 85 
м тело побывало дважды с интервалом времени 2 с. Найдите начальную 
скорость тела.          (42,4 м/с) 
22. Тело начинает свободно падать с высоты 45 м. В тот же момент из точки, 
расположенной на высоте 24 м, бросают другое тело вертикально вверх. Оба 
тела падают на землю одновременно. Определите начальную скорость 
второго тела.               (7 м/с) 
23. Тело свободно падает с высоты 90 м. На какой высоте его скорость в 3 
раза меньше, чем в момент удара о землю?   
24. Тело с горизонтальной скоростью 5 м/с сброшено с крыши здания 
высотой 10 м. На каком расстоянии от среза крыши упадет тело? (7,1 м) 
25. Дальность полета тела, брошенного со скоростью v0 в горизонтальном 
направлении, равна высоте бросания. С какой высоты h брошено тело?  
              (2v0

2/g) 
26. Тело брошено с начальной скоростью v0 = 10 м/с под углом  = 60о к 
горизонту. Найти скорость тела в высшей точке подъема и в точке его 
падения?                  (v x = 5 м/с; v = 10 м/с) 
27. От подножия пологого склона, у которого угол наклона к горизонтали  = 
300, брошен камень с начальной скоростью 10 м/с под углом  = 600 к 
горизонту. На каком расстоянии L от точки броска камень упадет на склон? 
Ответ округлите до целых чисел. (7 м) 

28. Прибор наблюдения обнаружил летящий 
снаряд и зафиксировал его горизонтальную 
координату х1 и высоту h1 = 1655 м над Землёй 
(см. рисунок). Через 3 с снаряд упал на Землю и 
взорвался на расстоянии l = 1700 м от места его 
обнаружения. Чему равнялось время полёта снаряда от пушки до места 
взрыва, если считать, что сопротивление воздуха пренебрежимо мало? 
Пушка и место взрыва находятся на одной горизонтали. 

29. Одна точка находится на краю равномерно вращающегося диска на 
расстоянии r1 = R от его центра, а вторая – на расстоянии r2 = R/2 от центра. 
Сравните центростремительные ускорения точек.  
 1) 12 2 aa  ;   2) 212 aa  ;  

3) 12 aa  ;   4) 12 4 aa  . 
30. Пони бегает по кругу радиуса 10 м со скоростью 5 м/с. Каковы его 
ускорение а и угловая скорость ω? 
 1) рад/с5,0;0 a ; 2) рад/с5,0;м/с5,2 2 a ; 

 3) рад/с2;м/с5 2 a ; 4) рад/с2;м/с10 2 a . 
 

31. При равномерном движении по окружности модуль 
вектора изменения скорости при перемещении из точки А в 
точку В (см. рисунок) равен 

1) 0;  2)v ;  3)2v;  4)v 



32. Материальная точка движется по окружности радиусом R со скоростью υ. 
Как нужно изменить скорость её движения, чтобы при увеличении радиуса 
окружности в 2 раза центростремительное ускорение точки осталось 
прежним? 

 1) увеличить в 2 раза 2) уменьшить в 2 раза 

 3) увеличить в 2  раза 4) уменьшить в 2  раза 
33. Найти угловую скорость и частоту вращения барабана лебедки 
диаметром 16 см при подъеме груза со скоростью 0,4 м/с. (5 рад/с; 0,8 с-1) 
34. Пуля, летевшая горизонтально, пробила один за другим два диска, 
насаженных на один вал и вращавшихся с частотой 10 с-1. Расстояние между 
дисками 0,3 м. Найдите скорость пули между дисками, если угловое 
смещение пробоин равно 90 и пробоины оказались расположенными на 
одинаковом расстоянии от оси вращения.       (120 м/с) 
 
35. Брусок массой m движется равноускоренно 
по горизонтальной поверхности под действием 
силы, как показано на рисунке. Коэффициент 
трения скольжения F равен μ. Модуль силы 
трения равен 
1) mgcosα; 2) Fcos α; 3) μ(mg - Fsin α); 4) μ(mg + Fsin α). 
 

36. К невесомой нити подвешен груз массой 1 кг. Если точка подвеса нити 
движется равноускоренно вертикально вниз с ускорением 4 м/с2 , то 
натяжение нити равно: 

 1) 8 Н; 2) 6 Н; 3) 4 Н; 4) 2 Н; 5) 1 Н.  
37. На гладком столе лежат два бруска с массами m1 = 400 г и m2 = 600 г, 
связанные нитью. К одному из них приложена горизонтальная сила F =2 Н. 
Определите силу натяжения нити, если сила приложена: а) к первому бруску; 
б) ко второму бруску.           (1,2 Н; 0,8 Н) 
38. На гладком столе лежит брусок массой 4 кг. К бруску привязаны два 
шнура, перекинутые через неподвижные блоки, прикрепленные к 
противоположным концам стола. К концам шнуров подвешены гири, массы 
которых 1 кг и 2 кг. Найдите ускорение, с которым движется брусок, и силу 
натяжения каждого из шнуров. Массой блоков и трением пренебречь.   
      (1,4 м/с2; 11,4 Н) 
39. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой 
силой он давит на сидение при прохождении среднего положения со 
скоростью 6 м/с?               (940 Н) 
40. Автомобиль массой 2 т поднимается в гору с уклоном 0,2. На участке 
пути 32 м скорость автомобиля возросла от 21,6 до 36 км/ч. Считая движение 
автомобиля равноускоренным, определите силу тяги двигателя. 
Коэффициент сопротивления движению равен 0,02.     (6,39 кН). 
41. Мальчик массой 45 кг вращается на «гигантских шагах» с частотой 
16 об/мин. Длина канатов 5 м. Какой угол  с вертикалью составляют канаты 



«гигантских шагов»? Чему равны сила натяжения канатов и скорость v 
вращения мальчика?            (450; 632 Н; 6 м/с) 
42. На внутренней поверхности полусферы, вращающейся с угловой 
скоростью 10 рад/с вокруг вертикальной оси, находится в равновесии 
маленький кубик. Угол между вертикальным радиусом полусферы и 
радиусом, проведенным к кубику, равен 300. Коэффициент трения между 
кубиком и поверхностью полусферы равен 0,1. Определите радиус 
полусферы.                  (9 см) 
43. Грузы массами M = 1 кг и m связаны лёгкой 
нерастяжимой нитью, переброшенной через блок, 
по которому нить может скользить без трения (см. 
рисунок). Груз массой M находится на шероховатой 
наклонной плоскости (угол наклона плоскости к 
горизонту α = 30°, коэффициент трения μ = 0,3). 
Чему равно максимальное значение массы m, при 
котором система грузов ещё не выходит из первоначального состояния 
покоя? Решение поясните схематичным рисунком с указанием сил, 
действующих на грузы. 
44. Система грузов M, m1 и m2, показанная на рисунке, 
движется из состояния покоя. Поверхность стола – 
горизонтальная гладкая. Коэффициент трения между 
грузами M и m1 равен μ= 0,2. Грузы M и m2 связаны 
легкой нерастяжимой нитью, которая скользит по 
блоку без трения. Пусть M = 1,2 кг, m1 = m2 = m. При 
каких значениях m грузы M и m1 движутся как одно 
целое? 
45. Определить жесткость системы двух пружин одинаковой длины при их 
последовательном и параллельном соединениях. Жесткости пружин: к1 = 
2103 Н/м; к2 = 6103 Н/м.  (кпар = 8103 Н/м; кпосл=1,5103 Н/м). 
46. Две пружины равной длины скреплены одними концами и растягиваются 
за свободные концы руками. Пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м 
удлиняется на 5 см. Какова жесткость второй пружины, если ее удлинение 
составляет 1 см?      (500 Н/м). 
47. В начальный момент пружина не растянута. Подставку начинают 
опускать вниз с ускорением а=1 м/с2. Через какое время t груз оторвется от 
подставки? Жесткость пружины к =100 Н/м, масса груза m = 1 кг.    (0,42 с) 
48. К одному концу лёгкой пружины жёсткостью 
k = 100 Н/м прикреплён массивный груз, 
лежащий на горизонтальной плоскости, другой 
конец пружины закреплён неподвижно (см. 
рисунок). Коэффициент трения груза по 
плоскости μ = 0,2. Груз смещают по горизонтали, растягивая пружину, затем 
отпускают с начальной скоростью, равной нулю. Груз движется в одном 
направлении и затем останавливается в положении, в котором пружина уже 
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сжата. Максимальное растяжение пружины, при котором груз движется 
таким образом, равно d = 15 см. Найдите массу m груза. 
49. В лифте находится тело массой 100 кг. Лифт движется вдоль 
вертикальной оси с ускорением а = 1 м/с2. Определить вес тела в четырех 
случаях: 1) лифт движется равномерно; 2) лифт движется вверх с ускорением 
а; 3) лифт движется вниз с ускорением а; 4) лифт движется вниз с 
ускорением а = g.     (1000 Н; 1100 Н; 900 Н; 0) 
50. Космический корабль движется по круговой орбите на расстоянии, 
равном двум радиусам Земли от её поверхности. Найдите отношение 
гравитационной силы, действующей на космонавта внутри корабля, к 
гравитационной силе, действовавшей на него на Земле: 

1) 1;  2) ¼;  3) 1/9; 4) 1/2. 
51. Чтобы период Т обращения спутника вокруг Земли увеличить в 2 раза, 
необходимо массу спутника: 

1) увеличить в 4 раза; 2) увеличить в 2 раза; 3) уменьшить в 2 раза; 
52. Во сколько раз скорость искусственного спутника, вращающегося вокруг 
Земли по круговой орбите радиусом R, больше скорости спутника, 
вращающегося по орбите с радиусом 2R? 

1) 4;  2) 2;  3) 2;  4) 1;  5) 0,5. 
53. Найти массу и среднюю плотность Луны. Радиус Луны 1740 км, 
ускорение свободного падения на Луне 1,6 м/с2.  (7,31022 кг; 3400 кг/м3). 
54. На каком расстоянии от поверхности Земли ускорение свободного 
падения равно 2,45 м/с2? Ускорение свободного падения у поверхности 
Земли равно 9,8 м/с2, радиус Земли составляет 6,4106 м.   (6400 км). 
55. Определить расстояние от центра Земли до «висящего» спутника, 
который все время находился бы в одной и той же точке плоскости экватора 
над земной поверхностью. Радиус Земли 6,4106 м.  (42106 м). 
56. Коромысло весов, к которому подвешены на нитях два груза (см. рисунок 
теста 6.13), находится в равновесии. Массу первого груза увеличили в 2 раза. 
Как нужно изменить плечо d1, чтобы равновесие сохранилось?  
 1) уменьшить в 4 раза 2) увеличить в 4 раза 
 3) уменьшить в 2 раза 4) увеличить в 2 раза 
 
57. Железный стержень массой m лежит на земле. Чтобы приподнять его за 
один из концов, необходимо приложить к стержню минимальную силу, 
равную: 
 1) mg/3; 2) mg/2;  3) mg;  4) 2mg.  
58. Тело подвешено на двух нитях и находится в равновесии. Угол между 
нитями равен 900, а силы натяжения нитей равны 3Н и 4Н. Каков вес тела? 
 1) 1 Н; 2) 5 Н; 3) 7 Н; 4) 25 Н. 
59. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень, к которому в точках 
1 и 3 приложены силы F1 = 100 Н и F2 = 300 Н. В 
какой точке надо расположить ось вращения, чтобы 
стержень находился в равновесии?  

 

1 2 3 4 5 6 

F2 

F1 



1) в точке 2; 2) в точке 6; 
3) в точке 4; 4) в точке 5. 
 

60. Стержень длиной 1 м одинакового сечения изготовлен наполовину из 
свинца, а наполовину из железа. На каком расстоянии от середины стержня 
находится центр масс этого тела? Плотность свинца равна 11,2103 кг/м3; 
плотность железа 7,8 103 кг/м3 .            (4,5 см) 
61. Определить положение общего центра масс (расстояние от середины 
стержня), если радиус первого шара 5 см, второго 10 см, длина стержня 
40 см.                (10 см) 
62. На конце стержня длиной 30 см прикреплен шар радиусом 6 см. На каком 
расстоянии от центра шара находится центр масс этой 
системы, если массы стержня и шара одинаковы? 
     (10,5 см) 
63. На столе лежит однородная цепочка длиной L. 
Какова максимальная длина L1 свешивающейся со 
стола части цепочки, если коэффициент трения между 
цепочкой и столом равен .   (L1=L/(1+)). 
64. Определите положение центра масс однородной 
круглой пластинки одинаковой толщины, имеющей радиус R = 11,56 см, из 
которой вырезан квадрат так, как указано на рисунке.      (0,25 см) 
65. Фонарь массой 20 кг подвешен на двух одинаковых тросах, угол между 
которыми равен 1200. Найдите силу натяжения тросов.      (200 Н) 
66. К гладкой вертикальной стене на нити длиной 4 см подвешен шар массой 
300 г. Найдите силу давления шара на стенку, если его радиус 2,5 см. 
Трением о стену пренебречь.         (1,25 Н) 
67. Однородный стержень АВ массой m = 100 г покоится, 
упираясь в стык дна и стенки банки концом В и опираясь 
на край банки в точке С (см. рисунок). Модуль силы, с 
которой стержень давит на стенку сосуда в точке С, равен 
0,5 Н. Чему равен модуль вертикальной составляющей 
силы, с которой стержень давит на сосуд в точке В, если 
модуль горизонтальной составляющей этой силы равен 
0,3 Н? Трением пренебречь. 
68. Балка весом 8000 Н имеет длину 4 м и подперта на расстоянии 1,9 м от ее 
левого конца. На каком расстоянии от правого конца должен стать человек 
массой 80 кг, чтобы балка осталась в равновесии?         (3,1 м) 
69. Лестница длиной 4 м приставлена к гладкой стене под углом 600 к 
горизонту. Коэффициент трения между лестницей и полом 0,25. На какое 
расстояние вдоль лестницы может подняться человек, прежде чем лестница 
начнет скользить? Массой лестницы пренебречь.      (173 см) 
70. Какой максимальный груз можно подвесить к концу балки, закрепленной 
в стене, если стена выдерживает максимальную силу давления 6 кН? Масса 
балки 50 кг, ее длина 2,5 м, глубина погружения балки в стену 0,5 м.   
             (95 кг) 

 
R/2 



 
71. Мяч массой m брошен вертикально вверх со скоростью v. Через 
некоторое время он пролетает вниз через исходную точку с такой же по 
модулю скоростью v. Чему равен модуль изменения импульса мяча за время 
от начала движения до возвращения в исходную точку? 

1) vm ;  2) vm ; 3) vm2 ; 4) vm2 ; 5) 0. 
72. На рисунке приведён график зависимости 
проекции импульса тела на ось Ox, движущегося по 
прямой, от времени. Как двигалось тело в 
интервалах времени 0–1 и 1–2?  
 1) в интервале 0–1 равномерно, в интервале 1–2 не 
двигалось; 
 2) в интервале 0–1 равноускоренно, в интервале 1–2 равномерно; 
 3) в интервалах 0–1 и 1–2 равномерно; 
 4) в интервалах 0–1 и 1–2 равноускоренно. 
7.29. Какую скорость получит неподвижная лодка, имеющая вместе с грузом 
массу 400 кг, если находящийся в ней человек выстрелит в горизонтальном 
направлении? Масса пули 10 г, ее скорость 800 м/с? 
           (210–2 м/с) 
73. Определить изменение импульса шарика, имеющего массу 100 г, 
летящего со скоростью 10 м/с и упруго ударяющегося о стенку под углом 600 
к плоскости стенки и отскакивающего от стенки без потери скорости.   
               (1,73 кгм/с) 
74. Граната, брошенная под углом 600 к горизонту со скоростью v0 =10 м/с, 
разрывается в некоторой точке траектории на два осколка одинаковой массы, 
один из которых начинает двигаться по вертикали, а другой под углом 450 к 
горизонту. Какова скорость второго осколка? (Сопротивление воздуха не 
учитывать).           (14 м/с) 
75. Молот массой m = 1 кг падает с высоты h = 2 м на наковальню. 
Длительность удара t = 0,01 с. Определите среднее значение силы <F> удара. 
                 (6,32102 Н) 
76. Охотник стреляет из ружья с движущейся лодки в направлении её 
движения. Каково была скорость лодки v0 до выстрела, если она 
остановилась после двух сделанных подряд выстрелов? Масса лодки 120 кг, 
масса охотника 80 кг, масса заряда 25 г. Скорость вылета заряда из ружья 600 
м/с.           (0,15 м/с) 
77. Три сцепленных вагона массами m, 2m и 3m, где m = 2 т, движущиеся со 
скоростью v = 1,8 км/ч, столкнулись с неподвижным вагоном, после чего они 
все стали двигаться со скоростью v = 0,9 км/ч. Чему равна масса m0 
неподвижного вагона?                (12 т) 
78. Вычислите работу, совершаемую при равноускоренном подъеме груза 
массой 100 кг на высоту 4 м за время 2 с. Принять g = 9,8 м/с2.    
         (4,72 кДж) 



79. При увеличении скорости тела его кинетическая энергия увеличилась в 4 
раза. Как изменился при этом импульс тела? 

1) увеличился в 4 раза; 3) увеличился в 16 раз; 
2) увеличился в 2 раза; 4) не изменился. 

80. Укажите формулу для расчета потенциальной энергии упруго- 
деформированного тела: 

 1) 
2

2kx
; 2) mgh; 3) 

2

2vm
;  4) FтренS. 

81. Импульс тела равен 10 кгм/с, а кинетическая энергия 25 Дж. Найти массу 
и скорость тела.               (2 кг; 5 м/с) 
82. Шар массой m = 1,8 кг сталкивается с покоящимся шаром большей массы 
М. В результате прямого упругого удара шар потерял w = 0,36 своей 
кинетической энергии Wк1. Определите массу большего шара М.    (16,2 кг) 
83. Два неупругих шара массами 2 кг и 3 кг движутся со скоростями 
соответственно 8 м/с и 4 м/с. Определите увеличение внутренней 
энергии шаров при их столкновении в двух случаях: а) меньший шар 
нагоняет больший; б) шары движутся навстречу друг другу.         
(9,6 Дж; 86,4 Дж) 
84. Консервативная система – это совокупность тел… 

1) не взаимодействующих друг с другом; 
2) на которые не действуют внешние силы и которые 
взаимодействуют только друг с другом; 
3) на которые не действуют внешние силы и между которыми не 
действуют силы трения; 
4) между которыми не действуют силы трения. 

85. Какие из перечисленных ниже сил не являются консервативными 
(потенциальными) силами? 
 1) упругая сила;  2) сила тяжести; 
 3) силы трения;  4) силы электростатического поля. 
86. Какой из графиков, приведённых на рисунке, 

показывает зависимость полной энергии Е тела, 
брошенного под углом к горизонту, от его высоты h 
над Землёй? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

87. Космический корабль, вращающийся по круговой орбите, переходит на 
другую круговую орбиту большего радиуса. Как изменяется его 
потенциальная энергия WП? Его кинетическая энергия WК? Его полная 
энергия WП + WК? 

 

1) 2) 3) 4) 



1) WП уменьшилась, WК увеличилась, WП + WК не изменилась; 
2) WП увеличилась, WК уменьшилась, WП + WК не изменилась; 
3) WП увеличилась, WК уменьшилась, WП + WК увеличилась; 
4) WП уменьшилась, WК увеличилась, WП + WК увеличилась. 

88. Девочка свободно, не раскачиваясь, качается на качелях. Сохраняются ли 
при этом ее импульс и механическая энергия? 

1) импульс сохраняется, энергия – нет; 
2) импульс не сохраняется, энергия сохраняется; 
3) и импульс, и энергия сохраняются; 
4) ни импульс, ни энергия не сохраняются. 

89. Тело, брошенное под некоторым углом к горизонту, описало параболу и 
упало на землю. Чему равна работа силы тяжести, если начальная и конечная 
точки траектории лежат на одной горизонтали?  

1) mgh; 2) mgh∙cos ; 3) 0;  4) –mgh. 
 

90. Чему равны значения потенциальной и кинетической энергии камня 
массой 1 кг, брошенного вертикально вверх со скоростью 12 м/с через 1 с 
после бросания. Сопротивление не учитывать.       (48 Дж; 2 Дж) 
91. В пружинном ружье пружина сжата на x1 = 20 см. При взводе ее сжали 
еще на х2 = 30 см. С какой скоростью вылетит из ружья стрела массой 
m = 50 г, если жесткость пружины к = 120 Н/м.     (22,4 м/с) 
92. Из пружинного пистолета выстрелили вертикально вниз в мишень, 
находящуюся на расстоянии 2 м от него. Совершив работу 0,12 Дж, пуля 
застряла в мишени. Какова масса пули, если пружина была сжата перед 
выстрелом на 2 см, а ее жесткость 100 Н/м? 
93. Шайба массой m начинает 
движение по желобу AB из 
точки А из состояния покоя. 
Точка А расположена выше 
точки В на высоте H = 6 м. В 
процессе движения по желобу 
механическая энергия шайбы из-
за трения уменьшается на ΔE = 2 Дж. В точке В шайба вылетает из желоба 
под углом α = 15° к горизонту и падает на землю в точке D, находящейся на 
одной горизонтали с точкой В (см. 
рисунок). BD = 4 м. Найдите массу 
шайбы m. Сопротивлением воздуха 
пренебречь.  
94. В установке, изображённой на 
рисунке, грузик А соединён 
перекинутой через блок нитью с 
бруском В, лежащим на 
горизонтальной поверхности трибометра, закреплённого на столе. Грузик 
отводят в сторону, приподнимая его на высоту h, и отпускают. Длина 
свисающей части нити равна L. Какую величину должна превзойти масса 



грузика, чтобы брусок сдвинулся с места в момент прохождения грузиком 
нижней точки траектории? Масса бруска M, коэффициент трения между 
бруском и поверхностью μ. Трением в блоке, а также размерами блока 
пренебречь.  

95. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по 
горизонтальной поверхности стола бруском и прилипает к нему. Скорости 
пластилина и бруска перед ударом направлены противоположно и равны 
vпл = 15 м/с и vбр = 5 м/с. Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. 
Коэффициент трения скольжения между бруском и столом  = 0,17. На какое 
расстояние переместятся слипшиеся брусок с пластилином к моменту, когда 
их скорость уменьшится на 30 %? 
96. Начальная скорость снаряда, выпущенного из пушки вертикально вверх, 
равна 500 м/с. В точке максимального подъема снаряд разорвался на два 
осколка. Первый упал на землю вблизи точки выстрела, имея скорость в 
2 раза больше начальной скорости снаряда, а второй в этом же месте – через 
100 с после разрыва. Чему равно отношение массы первого осколка к массе 
второго осколка? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
97. На краю стола высотой h = 1,25 м лежит пластилиновый шарик массой 
m = 100 г. На него со стороны стола налетает по горизонтали другой 
пластилиновый шарик, имеющий скорость υ = 0,9 м/с. Какой должна быть 
масса второго шарика, чтобы точка приземления шариков на пол была 
дальше от стола, чем заданное расстояние L = 0,3 м? (Удар считать 
центральным.) 
98. С помощью рычага длиной 150 см подняли груз массой 100 кг на 
высоту 5 см. Какую работу совершили при этом, если КПД устройства 
95%?                 (53 
Дж) 
99. Баба копра массой 400 кг падает на сваю массой 100 кг, вбитую в грунт. 
Определить среднюю силу сопротивления грунта и КПД копра, если 
известно, что при каждом ударе свая погружается в грунт на 5 см, а высота 
поднятия копра 1,5 м. Удар неупругий.             (10,1104 ) 
 

2. Жидкости и газы  
 

1. В стеклянной трубке, запаянной с одного конца, находятся воздух и 
столбик ртути, закрывающий воздух в трубке. Какие действия нужно 
произвести с этой трубкой для измерения давления атмосферного воздуха? 
1) измерить длину h столба ртути и длину  воздушного столба при 
вертикальном положении трубки; 
2) измерить длину h столба ртути и длину  воздушного столба при 
горизонтальном положении трубки; 
3) измерить длину h столба ртути и длину  воздушного столба при 
вертикальном и горизонтальном положениях трубки; 



4) опустить открытый конец стеклянной трубки в чашку со ртутью и 
измерить высоту h ртутного стола в трубке при вертикальном положении. 
2. Из стеклянной трубки откачали воздух и закрыли кран. Почему 
при открывании крана в трубке (см.рисунок), из которой откачан 
воздух, образуется водяной фонтан? 

1) вода поступает в сосуд потому, что атмосферное давление 
больше давления разряженного воздуха в сосуде; 
2) вода обладает свойством расширения и потому заполняет 
любое пустое пространство; 
3) пустой сосуд втягивает воду; 
4) воздух обладает способностью заполнять пустоту. Он 
стремится в трубку и вталкивает туда находящуюся на его пути 
воду. 

3. Найдите давление воды на стенку цилиндрического сосуда с диаметром 
основания 20 см на расстоянии 5 см от дна. Объем воды в сосуде 10 л, 
плотность воды 1103 кг/м3 .              (2,6103 Па) 
4. Сосуд, изображённый на рисунке, доверху наполнили 
некоторой жидкостью. Найдите давление жидкости на дно 
сосуда. Атм. давление не учитывать. Плотность жидкости 
равна ρ. 
 1) ρga;  2) 2ρga; 3) 2ρga2;  4) 2ρga3. 
5. Малый поршень гидравлического пресса опускается за один ход на 25 см, а 
большой поднимается на 5 мм. Какова сила давления, действующая на 
большой поршень, если к малому поршню приложена сила 200 Н? Найдите 
работу, совершаемую за один ход поршня. 
              (10 кН; 50Дж) 
6. В стакане с водой плавает кусок льда с впаянной внутрь деревянной 
щепкой. Как изменится уровень воды в стакане, когда лед растает? 

1) уровень воды увеличится;   2) уровень воды уменьшится; 
3) уровень воды не изменится;  4) всякое может быть. 

7. При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При 
опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. 
Выталкивающая сила равна  
1) 0,5 Н;  2) 1,5 Н;  3) 2 Н;   4) 3,5 Н. 
8. В стакане с водой плавает кусок льда со впаянной внутрь свинцовой 
дробинкой. Как изменится уровень воды в стакане, когда лед растает? 

1) уровень воды увеличится;   2) уровень воды уменьшится; 
3) уровень воды не изменится;  4) всякое может быть. 

9. Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом 
архимедова сила, действующая на теплоход:  
1) уменьшается; 2) не изменяется; 3) увеличивается; 
3) уменьшается или увеличивается в зависимости от размера теплохода. 
10. Алюминиевый и железный шары одинаковой массы уравновешены на 
рычаге. Нарушится ли равновесие, если шары погрузить в воду? 



1) не нарушится;     2) алюминиевый шар опустится; 
3) железный шар опустится;  4) всякое может быть. 
11. Тело плавает на границе двух жидкостей. Плотность тяжелой жидкости в 
2,5 раза больше плотности тела, а плотность легкой – в 2 раза меньше 
плотности тела. Какая часть объема тела погружена в тяжелую жидкость?  
                (25 %) 
12. Найдите массу золота в изделии, изготовленном из сплава золота с 
серебром. Вес изделия в воздухе 25,4 Н, в воде 23,4 Н. Плотность золота 
19,3 г/см3, серебра 10,5 г/см3; g = 10 м/с2.            (965 г) 
13. Один конец нити закреплен на дне, а второй прикреплен к пробковому 
поплавку. При этом ¾ всего объема поплавка погружено в воду. Определите 
силу натяжения нити, если масса поплавка равна 2 кг. Плотность пробки 300 
кг/м3; g = 10 м/с2.             (30 Н) 

 
3. Механические колебания и волны  

1. Первая пружина имеет жесткость 20 Н/м, вторая – 60 Н/м. Обе пружины 
растянуты на 1,5 см. Определите отношение потенциальных энергий.   
            (3) 
2. На какое расстояние надо оттянуть груз массой 500 г от положения 
равновесия, чтобы он, будучи прикреплен к пружине жесткостью 0,2 кН/м, 
проходил через положение равновесия со скоростью 10 м/с?              (0,5 м) 
3. Пружинный маятник вывели из положения равновесия и отпустили. Через 
какое минимальное время, начиная с начала колебания, его потенциальная 
энергия станет равна кинетической, если масса маятника 100 г, а жесткость 
пружины 10 Н/м?                 (0,08 с) 
4. Груз изображённого на рисунке к тесту 10.25 пружинного маятника 
совершает гармонические колебания между точками 1 и 3. Как меняется 
потенциальная энергия пружины маятника, кинетическая энергия груза и 
жёсткость пружины при движении груза маятника от точки 1 к точке 2? Для 
каждой величины определите соответствующий характер её изменения:  
 1) увеличивается; 2) уменьшается; 3) не изменяется. 
 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 Потенциальная энергия 
пружины маятника 

Кинетическая 
энергия груза 

Жёсткость 
пружины 

   
5.  К системе из кубика массой 1 кг и двух 
пружин приложена постоянная 
горизонтальная сила F (см. рисунок). 
Система покоится. Между кубиком и 
опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. 
Жёсткость первой пружины k1 = 300 Н/м. Жёсткость второй пружины 
k2 = 600 Н/м. Удлинение второй пружины равно 2 см. Модуль силы F равен 

1) 4 Н; 2) 6 Н; 3) 12 Н; 4) 18 Н. 



6. Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает 
вертикальные свободные колебания. Пружина всё время остаётся растянутой. 
Как ведёт себя потенциальная энергия пружины, кинетическая энергия груза, 
его потенциальная энергия в поле тяжести, когда груз движется вниз от 
положения равновесия? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 1) увеличивается; 2) уменьшается;  3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Потенциальная энергия 
пружины 

Кинетическая 
энергия груза 

Потенциальная энергия 
груза  

в поле тяжести 
      

 
7. Когда наблюдатель воспринимает по звуку, что самолет находится в 
зените, он видит его под углом 730 к горизонту (tg 730 =3,2709). С какой 
скоростью летит самолет? Скорость звука 340 м/с.      (100 м/с) 
8. Звук взрыва, произведенного в воде вблизи поверхности, приборы, 
установленные на корабле и принимающие звук по воде, зарегистрировали 
на 45 с раньше, чем он пришел по воздуху. На каком расстоянии от корабля 
произошел взрыв? Скорость звука в воде 1400 м/с, в воздухе 340 м/с.   
              (20 км) 
9. Молотком по железнодорожному рельсу ударяют на расстоянии 1,068 км 
от наблюдателя. Приложив ухо к рельсу, наблюдатель услышал звук на 3 с 
раньше, чем он дошел к нему по воздуху. Найдите скорость звука в стали, 
если скорость звука в воздухе равна 340 м/с.   (7565 м/с) 
4. Молекулярная физика и термодинамика 
1. Хаотичность теплового движения молекул газа приводит к тому, что 
1)  плотность газа одинакова во всех местах занимаемого им сосуда; 
2)  плотность вещества в газообразном состоянии меньше плотности этого 
вещества в жидком состоянии; 
3)  газ гораздо легче сжать, чем жидкость; 
4) при одновременном охлаждении и сжатии газ превращается в жидкость. 
2.. Какая-либо упорядоченность в расположении частиц вещества 
отсутствует. Это утверждение соответствует модели строения 
1)  только газа; 
2)  только жидкости; 
3)  только твердого тела; 
4) газа, жидкости и твердого тела. 
3. Одним из подтверждений положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества о том, что частицы вещества хаотично движутся, может 
служить 
А — возможность испарения жидкости при любой температуре;  



Б — зависимость давления столба жидкости от глубины;  
В — выталкивание из жидкости погруженных в нее тел.  
Какие из утверждений правильны? 
 1) только А;   3) только А и Б; 
 2) только Б;     4) только Б и В. 
4.. Явление диффузии в жидкостях свидетельствует о том, что молекулы 
жидкостей 
1)  движутся хаотично; 
2)  притягиваются друг к другу; 
3)  состоят из атомов; 
4) колеблются около своих положений равновесия. 
 
5. В баллоне находится масса m1 = 10 кг газа при давлении p1 = 10 МПа. 
Какую массу газа взяли из баллона, если давление стало p2 = 2,5 МПа? 
Температуру газа считать постоянной.  

1) 7,5 кг; 2) 15 кг; 3) 10 кг; 4) 2,5 кг. 
 

6. Установите соответствие между физическими константами и их 
размерностями.  
 К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ ИХ РАЗМЕРНОСТИ 
А. Постоянная Больцмана   1) К∙м /(моль∙Н) 
Б. Универсальная газовая постоянная  2) Вт∙с/К 
        3) К/(Вт∙с) 
        4) Дж/ (моль∙К) 
 
 А   Б 
  
 
7. Установите соответствие между физическими величинами и приборами 
для их измерения.  
 К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 
А. Давление    1) калориметр 
Б. Температура    2) термометр 
       3) манометр 
       4) динамометр 
 А   Б 
  
8. Два сосуда, содержащие одинаковые массы одного газа, соединены 
трубкой с краном. В первом сосуде давление p1 = 5103Па, во втором – 



p2 = 8103Па. Какое давление установится после открытия крана, если 
температура останется неизменной?  
 1) 6150 Па;  2) 12300 Па; 3) 3000 Па;  4) 8130 Па. 
 
9. При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 давление газа 
пропорционально его плотности. Масса газа в процессе остаётся постоянной. 
Утверждается, что в этом процессе 
А. происходит изотермическое сжатие газа. 
Б. концентрация молекул газа увеличивается. 
 1) верно только А;  2) верно только Б; 
 3) оба утверждения верны; 4) оба утверждения 
неверны. 
10. В сосуде находится 3 моль гелия. Что 
произойдет с давлением газа на стенки сосуда,  
температурой и объемом газа при его изотермическом расширении?  
 К каждому элементу левого столбца подберите соответствующий элемент из 
правого и внесите в строку ответов выбранные цифры под 
соответствующими буквами.  
 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
А. Давление газа      1) увеличивается 
Б. Температура газа     2) уменьшается 
В. Объем газа      3) не изменяется 
 

А Б В 
   
11.. В трубке, закрытой с одного конца, 
столбик воздуха заперт столбиком ртути 
длиной 19 см. Если трубку повернуть 
открытым концом вниз, длина столбика 
воздуха будет 10 см, а если открытым 
концом вверх, то 6 см. Найдите атмосферное 
давление (в мм рт. ст.) (760 мм рт. ст.) 
12. На рисунке изображены графики двух 
процессов, проведённых с идеальным газом 
при одном и том же давлении. Графики 
процессов представлены на рисунке. Почему 
изобара I лежит выше изобары II? Ответ 
поясните, указав, какие физические 
закономерности Вы использовали для 
объяснения.  
13. Две порции одного и того же идеального 
газа нагреваются в сосудах одинакового объёма. Графики процессов 
представлены на рисунке. Почему изохора I лежит выше изохоры II? Ответ 
поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для 
объяснения.  



13. На VТ-диаграмме показано, как изменялись объём и температура 
некоторого постоянного количества разреженного газа 
при его переходе из начального состояния 1 в состояние 4. 
Как изменялось давление газа р на каждом из трёх 
участков 1–2, 2–3, 3–4: увеличивалось, уменьшалось или 
же оставалось неизменным? Ответ поясните, указав, какие 
физические явления и закономерности вы использовали 
для объяснения. 
14. Идеальный одноатомный газ переходит из состояния А 
в состояние С (см. рисунок к тесту 13.9). Масса газа не меняется. Как ведут 
себя перечисленные ниже величины, описывающие этот газ, в ходе 
указанного на диаграмме процесса. 
 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится. 
 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
 

Давление газа Объем газа Внутренняя энергия 
   

 
15. Установите соответствие между физическими величинами, 
характеризующими процесс изотермического сжатия воздуха, 
перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
А. Давление      1) увеличивается 
Б. Температура     2) уменьшается 
В. Внутренняя энергия    3) не изменяется  
 А  Б  В 
   

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
16. На рис. Показан ход изменения состояний 2 моль идеального газа. Какие 
процессы связаны с наименьшим положительным 
значением работы газа и наибольшим 
положительным значением работы внешних сил? 
Установите соответствие между такими 
процессами и номерами процессов на диаграмме.  
 А) работа газа положительна и минимальна 
 Б) работа внешних сил положительна и 
максимальна  
17. На рисунке показано, как менялось давление 
идеального газа в зависимости от его объема при 
переходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3. 
Каково отношение работ газа A12/A23 на этих двух отрезках pV-
диаграммы?  

1) 6;  2) 2;  3) 3;  4) 4. 



18. На графике изображен цикл с идеальным газом 
неизменной массы. На каком участке графика работа равна 
нулю? 

1) АВ;   2) DA;   3) CD;   4) ВС. 

19. С идеальным газом происходит циклический процесс, 
pT-диаграмма которого представлена на 
рисунке. Наименьший объём, который 
занимает газ в этом процессе, составляет 6 л. 
Определите количество вещества этого газа.  

 1) 0,36 моль; 2) 0,24 моль;  

 3) 0,18 моль; 4) 0,12 моль. 

20. В калориметр с горячей водой погрузили 
медный цилиндр, взятый при комнатной температуре. В результате в 
калориметре установилась температура 60 °С. Если вместо медного цилиндра 
опустить в калориметр алюминиевый цилиндр такой же массы при 
комнатной температуре, то конечная температура в калориметре будет 

 1) выше 60 0С; 2) ниже 60 0С; 3) 60 0С; 4) зависеть от отношения. 

21. В теплоизолированный сосуд с большим количеством льда при 
температуре t1 = 00C заливают m = 1 кг воды с температурой t2 = 44 0С. Какая 
масса льда m расплавится при установлении теплового равновесия в 
сосуде? Ответ выразите в граммах. 
22. Алюминиевый чайник массой 0,4 кг, в котором находится 2 кг воды при 
10 0С, помещают на газовую горелку с КПД 40 %. Какова мощность горелки, 
если через 10 мин вода закипела, причем 20 г воды выкипело. 
(сал = 880 Дж/(кгК); св = 4,19 кДж/(кгК); удельная теплота парообразования 
2,3 МДж/кг).          (3,5 кВт) 
23. Чтобы расплавить на примусе 4 кг льда, взятого при температуре минус 8 
0С (сл = 2,1 кДж/(кгК);  = 334 кДж/кг), 
израсходовали 900 г керосина (qк = 46 МДж/кг). 
Определите КПД примуса.              (3,4%) 
24. На рисунке показан процесс изменения состояния 
одного моль одноатомного идеального газа (U –
 внутренняя энергия газа; p – его давление). Как 
изменяются в ходе этого процесса объём, абсолютная 
температура и теплоёмкость газа? 

Для каждой величины определите соответствующий 
характер изменения: 
 1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится. 



 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

 Объём газа Температура газа Теплоёмкость газа 
      

25. Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре T1=600 K и 
давлении p1=4·105 Па, расширяется и одновременно охлаждается так, что его 
давление при расширении обратно пропорционально квадрату объёма. 
Конечное давление газа p2=105 Па. Какое количество теплоты газ отдал при 
расширении, если при этом он совершил работу A=2493Дж? 
26. Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре T1=600K и 
давлении p1=4·105Па, расширяется и одновременно охлаждается так, что его 
температура при расширении обратно пропорциональна объёму. Конечное 
давление газа p2=105Па. На какую величину изменилась внутренняя энергия 
аргона в результате расширения? 
27.Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре T1=600 K и 
давлении p1=4·105 Па, расширяется и одновременно охлаждается так, что его 
давление при расширении обратно пропорционально квадрату объёма. 
Конечный объём газа вдвое больше начального. Какое количество теплоты 
газ отдал при расширении, если при этом он совершил работу A = 2493Дж? 
28. Установите соответствие между физическими величинами, 
характеризующими адиабатный процесс расширения воздуха, 
перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
А. Давление     1) увеличивается 
Б. Объем      2) уменьшается 
В. Температура     3) не изменяется 
Г. Внутренняя энергия  

А Б В Г 
    
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
29. Установите соответствие между физическими величинами, 
характеризующими процесс изотермического сжатия воздуха, 
перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
А. Давление     1) увеличивается 
Б. Температура     2) уменьшается 
В. Внутренняя энергия    3) не изменяется  
 А  Б  В 
   
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
30.. С одноатомным идеальном газом неизменной 
массы происходит циклический процесс, показанный 
на рисунке. За цикл газ совершает работу Aц = 5 кДж. 



Какое количество теплоты газ получает за цикл от нагревателя? 
31. Двигатель внутреннего сгорания имеет КПД 
28 % при температуре горения топлива 927 0С и 
температуре отходящих газов 447 0С. На 
сколько процентов КПД идеальной машины 
больше КПД двигателя?  
 1) 12 %; 2) 19 %; 3) 23 %; 4) 56 %. 
32. С идеальным газом происходит 
циклический процесс, pT-диаграмма которого 
представлена на рисунке. Наименьший объём, 
который занимает газ в этом процессе, 
составляет 6 л. Определите количество вещества этого газа.  
 1) 0,12 моль; 2) 0,36 моль; 3) 0,48 моль; 4) 0,56 моль. 
33. Определите работу расширения 20 л газа при изобарическом нагревании 
от 300 К до 393 К. Давление газа 80 кПа.     (496 Дж) 
34. Температуру холодильника тепловой машины увеличили, оставив 
температуру нагревателя неизменной. Количество теплоты, полученное 
газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД 
тепловой машины, количество теплоты, отданное газом за цикл 
холодильнику, и работа газа за цикл? 
 Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится 
 Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
КПД тепловой машины Количество теплоты 

отданное газом 
холодильнику за цикл 

Работа газа за цикл 

   
35. Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100 0С. 
Определите работу расширения.             (8,3103 Дж) 
36. Киломоль одноатомного газа нагревается на 100 К при постоянном 
объеме. Найти количество теплоты, сообщенное газу.          (1,24 МДж) 
5. Агрегатные состояния вещества  
1. В цилиндре под поршнем находится твёрдое вещество. Цилиндр 
поместили в раскалённую печь. На 
рисунке показан график изменения 
температуры Т вещества по мере 
поглощения им количества теплоты Q. 
Какие участки графика соответствуют 
нагреванию вещества в газообразном 
состоянии и кипению жидкости? 
Установите соответствие между 
тепловыми процессами и участками 
графика. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию второго столбца. 



ПРОЦЕССЫ                УЧАСТКИ ГРАФИКА 
А) нагревание вещества в газообразном состоянии   1) 2;  2) 2; 
Б) кипение жидкости        3) 3;  4) 4. 
 
2.. По мере понижения температуры от +50 оС до –50 оС вода находилась 
сначала в жидком состоянии, затем происходил процесс ее затвердевания, и 
дальнейшее охлаждение твердой воды – льда. Изменялась ли внутренняя 
энергия воды во время этих трех процессов и если изменялась, то как? 
Установите соответствие между физическими процессами, перечисленными 
в первом столбце, и изменениями внутренней энергии воды, перечисленными 
во втором столбце. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ   
     ЭНЕРГИИ  
А. Охлаждение жидкой воды  1) остается неизменной 
Б. Отвердевание воды    2) увеличивается 
В. Охлаждение льда    3) уменьшается 

А Б В 
   
 
3. В цилиндрическом сосуде под поршнем длительное время находятся вода 
и ее пар. Поршень начинают вдвигать в сосуд. При этом температура воды и 
пара остается неизменной. Как будет меняться при этом масса жидкости в 
сосуде? Ответ поясните, указав, какие физические закономерности вы 
использовали для объяснения. 
4. В закрытом сосуде находится 6 г водяного пара под давлением 25 кПа при 
температуре 100 0С. Объем сосуда уменьшили в 8 раз, без изменения 
температуры. Найдите массу пара, оставшегося после этого в сосуде.   
         (3 г) 
5.. В сосуде под поршнем – вода и водяной пар. Масса воды в 3 раза больше, 
чем масса пара. Объем сосуда изотермически увеличивают в 2 раза. Как 
изменяются при этом масса воды и давление пара?  
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 2) уменьшится; 3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 
  

Масса пара Давление пара 
  
 
модуль напряжённости электростатического поля кубика в точке М  
1) 0;  2) ЕА;  3) 4ЕА; 4) 16ЕА. 

 
 
 

6. Электростатика. Постоянный ток  



 
 
1. На неподвижном проводящем уединённом шарике радиусом R находится 
заряд Q. Точка O – центр шарика, OA = 3/4R, OB = 3R, OC = 3/2R. Модуль 
напряжённости электростатического поля заряда Q в точке C равен EC. Чему 
равен модуль напряжённости электростатического поля заряда Q в точке A и 
точке B?  
 
 
 
 
А) модуль напряжённости электростатического поля шарика в точке A 
 Б) модуль напряжённости электростатического поля шарика в точке B 
1) 0; 2) 4EС; 3) Ec/2; 4) EC/4. 
 
2. Две очень большие квадратные металлические пластины 
заряжены до зарядов + q и – q (см. рис.). В каких областях 
пространства напряженность электрического поля, созданного 
пластинами, равна нулю? 
1) только в I; 2) только в II; 
3) только в III;   4) в I и III. 
 
3. Маленький шарик с зарядом q = 4·10–7 Кл и массой 3 г, 
подвешенный на невесомой нити с коэффициентом упругости 
100 Н/м, находится между вертикальными пластинами плоского 
воздушного конденсатора. Расстояние между обкладками 
конденсатора 5 см. Какова разность потенциалов между 
обкладками конденсатора, если удлинение нити 0,5 мм? 
 
4. Цинковая пластина, имеющая отрицательный заряд –10е, при освещении 
потеряла четыре электрона. Каким стал заряд пластины?  
  1) +6е;   2) – 6е;   3) + 14е;   4) – 14е. 
 
5.Точка В находится в середине отрезка АС. Неподвижные точечные заряды 
+ q и − 2q расположены в точках А и С 
соответственно (см. рисунок). Какой заряд надо 
поместить в точку С взамен заряда − 2q, чтобы 
напряжённость электрического поля в точке В увеличилась в 2 раза? 
1) − 5q; 2) − 4q; 3) 4q;  4) 5q. 
 

6. Заряженная пылинка находится в однородном электрическом поле 
напряжённостью Е = 1,3·105 В/м, направленном вертикально. Какой заряд 
она должна иметь, чтобы находиться в равновесии? Масса пылинки 
m = 2·10–12 кг.  (1,5·10-16 Кл) 
 



7. В однородное электрическое поле со скоростью 0,5·107 м/с влетает 
электрон и движется по направлению линий напряжённости поля. Какое 
расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль 
напряжённости поля равен 3600 В/м? 
1) 1 см; 2) 2 см; 3) 5 см; 4) 8 см. 
 
8. По какой из стрелок 1–4 направлен вектор напряжённости 
электрического поля , созданного двумя разноимёнными 
неподвижными точечными зарядами в точке O (см. рисунок, 
q > 0)? Точка О равноудалена от зарядов. 
 
9. Как изменится ускорение заряженной пылинки, движущейся в 
электрическом поле, если напряжённость поля увеличить в 2 раза, а заряд 
пылинки в 2 раза уменьшить? Силу тяжести не учитывать. 
1) не изменится;   2) увеличится в 2 раза; 
3) уменьшится в 2 раза;  4) увеличится в 4 раза. 
 
 
10. Как направлен вектор напряженности электрического 
поля в центре квадрата, созданного зарядами, которые 
расположены в его вершинах так, как это представлено на 
рисунке?    
1) влево; 2) вправо; 3) вниз;   4) вверх. 
 
 
11. Каждый из четырех одинаковых по величине и знаку 
зарядов, расположенных в вершинах квадрата, создают в 
точке A электрическое поле, напряженность которого равна 
Е (см. рис.). Напряженность поля в точке А равна  
1) 0;   2) 4Е;  3)2 Е;  4)4 E. 
 
 
12. На рисунке изображен вектор 
напряженности электрического поля в точке С, 
которое создано двумя точечными зарядами qA и 
qB. Чему примерно равен заряд qB, если заряд qA 
равен 2 мкКл? Ответ выразите в микрокулонах 
(мкКл). 1 мкКл;  2) 2 мкКл;   3) 1 мкКл;   4) 2 мкКл. 
 
13. На рисунке изображен вектор напряженности 
 электрического поля в точке С, которое создано 
двумя точечными зарядами qA и qB. Каков заряд qB, 
если заряд qA равен 2 мкКл? 

1) 1 мкКл;  2) 2 мкКл; 



3) 1 мкКл;  4) 2 мкКл. 
14. На рисунке изображен вектор 
напряженности электрического поля в точке 
С, которое создано двумя точечными зарядами 
qA и qB. Каков заряд qB, если заряд qA равен1 
мкКл? 1) 1 мкКл;  2) 2 мкКл;3)1 мкКл;  4) 2 
мкКл. 
 
15. На рисунке изображено сечение уединенного проводящего полого шара. I 
– область полости, II – область проводника, III – область 
вне проводника. Шару сообщили отрицательный заряд. В 
каких областях пространства напряженность 
электрического поля, создаваемого шаром, отлична от 
нуля? 
1) только в I;   2) только в II;   3) только в III;   4) в I 
и II. 
 
16. Полый шарик массой m = 0,4 г с зарядом q = 8 нКл движется 
в горизонтальном однородном электрическом поле, напряжённость которого 
E = 500 кВ/м. Какой угол α образует с вертикалью траектория шарика, если 
его начальная скорость равна нулю? 
17.Пылинка, имеющая заряд 10–11 Кл, влетела в однородное электрическое 
поле вдоль его силовых линий с начальной скоростью 0,1 м/с и 
переместилась на расстояние 4 см. Какова масса пылинки, если её скорость 
увеличилась на 0,2 м/с при напряженности поля 105 В/м? Ответ выразите в 
миллиграммах (мг). 
 
18. Пылинка, имеющая массу 10-6 кг, влетела в однородное электрическое 
поле вдоль его силовых линий с начальной скоростью 0,1 м/с и 
переместилась на расстояние 4 см. Каков заряд пылинки, если её скорость 
увеличилась на 0,2 м/с при напряженности поля E = 105 В/м? Ответ выразите 
в пикокулонах (пКл). 
 
19. Пластины большого по размерам плоского конденсатора расположены 
горизонтально на расстоянии d = 1 см друг от друга. 
Напряжение на пластинах конденсатора 5000 В. В 
пространстве между пластинами падает капля жидкости. 
Масса капли 410–6 кг. При каком значении зарядаq 
капли ее скорость будет постоянной? Влиянием воздуха 
на движение капли пренебречь. Ответ выразите в 
пикокулонах (10–12 Кл). 

 
20. Два одинаковых воздушных конденсатора ёмкостью по 100 пФ каждый 
соединены последовательно и подключены к источнику напряжения 10 В. 



Найти изменение заряда на конденсаторах, если в один из них вставить 
диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε = 2, не отключая от 
источника. (0,17 нКл) 
 
21. Разность потенциалов между пластинами одного из двух одинаковых 
конденсаторов емкостью С равна U, а другого нулю. Конденсатора 
соединяют параллельно. Найдите изменение энергии системы после 
соединения конденсаторов.  (Уменьшилась на 42CU ) 

 
22.Первый конденсатор емкостью 3С подключен к источнику тока с ЭДС ε, а 
второй – емкостью С подключен к источнику с ЭДС 3ε. Отношение энергии 
электрического поля второго конденсатора к энергии электрического поля 
первого равно  1)1; 2)13; 3)3;  4)9. 
 

23.Плоский конденсатор подключен к источнику постоянного напряжения. 
Как изменятся при увеличении зазора между обкладками конденсатора три 
величины: емкость конденсатора, величина заряда на его обкладках, разность 
потенциалов между ними? Для каждой величины определите 
соответствующий характер изменения: 1)увеличится; 2)уменьшится; 3)не 
изменится.  
А) Емкость конденсатора. 
Б) Величина заряда на обкладках конденсатора. 
В) Разность потенциалов между обкладками конденсатора. 
 
24. Источник постоянного напряжения с ЭДС 100 В подключён через 
резистор к конденсатору переменной ёмкости, 
расстояние между пластинами которого можно 
изменять (см. рисунок). Пластины медленно 
раздвинули. Какая работа была совершенапротив сил 
притяжения пластин, если за время движения пластин на резисторе 
выделилось количество теплоты 10 мкДж и заряд конденсатора изменился на 
1 мкКл?  

 
25. Если напряжение между концами проводника и его длину увеличить в 3 
раза, то сила тока, идущего через проводник: 
1) уменьшится в 3 раза;  2) не изменится; 
3) увеличится в 3 раза;  4) уменьшится в 9 раз. 
 
26. Участок цепи состоит из четырех последовательно соединенных 
резисторов, сопротивления которых равны r, 2r, 3r и 4r. Каким должно быть 
сопротивление пятого резистора, добавленного в этот участок 
последовательно к первым четырем, чтобы суммарное сопротивление 
участка увеличилось в 3 раза? 



1) 10r; 2) 20r; 3) 30r;  4) 40r. 
 
27.. Медная проволока имеет электрическое сопротивление 6 Ом. Какое 
электрическое сопротивление имеет медная проволока, у которой в 2 раза 
больше длина и в 3 раза больше площадь поперечного сечения? 
1) 36 Ом; 2) 9 Ом; 3) 4 Ом; 4) 1 Ом. 
 
28.Участок цепи состоит из трех последовательно соединенных резисторов, 
сопротивления которых равны r, 2r и 3r. Сопротивление участка уменьшится 
в 1,5 раза, если убрать из него    
1) первый резистор;   2) второй резистор; 
3) третий резистор;   4) первый и второй 
резисторы. 
 
29. Через участок цепи (см. рисунок) течет 
постоянный ток I = 4 А. Что показывает амперметр? Сопротивлением 
амперметра пренебречь.  
1) 1 А;   2) 2 А;   3) 3 А; 4) 1,5 А. 
 
30. Каким будет сопротивление участка цепи 
(см. рисунок), если ключ К замкнуть? (Каждый 
из резисторов имеет сопротивление R). 
1) 2R;  2) 0;   3) 3R;  4) R. 
 
31. Два резистора включены в 
электрическую цепь параллельно, как 
показано на рисунке. Значения силы тока в 
резисторах I1 = 0,8 A, I2 = 0,2 A. Для 
сопротивлений резисторов справедливо 
соотношение 
1) R1 = 14R2; 2) R1 = 4R2; 
3) R1 = 12R2;  4) R1 = 2R2. 
 
32.Определите общее сопротивление 
электрической цепи, если 
R1 =2Ом, R2=R3=R4 = 3Ом. 
1) 11Ом; 2) 3Ом; 3) 1,5Ом; 4) 19/9 Ом. 
 
 
33.электрической цепи, представленной на 
рисунке, равно1) 4R;2) 3R;3) 2,5R;4) 2,25R. 
 
 
 
 



 
34. Определите общее сопротивление R участка цепи 
между клеммами А и В, если R1=R2=2Ом, R3=4Ом. 1) 8 
Ом; 2) 5 Ом; 3) 1,5 Ом; 4) 0,5 Ом 
 
 
 

35. Какая из схем, изображенных на рисунке, соответствует 
последовательному включению ламп? 

 

1) только 1; 2) только 2; 3) только 3; 4) 1 и 2;  
5) 1 и 3; 6) 2 и 3; 7) 1, 2 и 3. 
 
 

36. В электрической цепи, изображенной на рисунке, 
ползунок реостата переместили вправо. Как 
изменились при этом показания вольтметра и 
амперметра? 

 1) показания обоих приборов увеличились; 
 2) показания обоих приборов уменьшились; 
 3) показания амперметра увеличились, вольтметра уменьшились; 
 4) показания амперметра уменьшились, вольтметра увеличились. 
 
37. Обмотка амперметра, предназначенного для измерения силы тока, имеет 
сопротивление 0,9 Ом. Определите сопротивление шунта, который нужно 
подключить к амперметру, чтобы можно было измерять токи, в 10 раз 
большие. (0,1 Ом) 
 
38. К миллиамперметру, рассчитанному на максимальный ток 100 мА, 
присоединили добавочное сопротивление, чтобы получить вольтметр, 
которым можно измерять напряжение до 220 В. Какой должна быть величина 
этого добавочного сопротивления, если известно, что при шунтировании 
миллиамперметра сопротивлением 0,2 Ом цена его деления возрастает в 10 
раз?  (2198 Ом) 
 

 

A 

V 



39. В каждую из сторон правильного шестиугольника включено 
сопротивление 5 Ом. Кроме того, каждая из вершин соединена с центром 
шестиугольника таким же сопротивлением. Чему равно сопротивление 
получившейся системы при подключении противоположными вершинами? 
 (4 Ом) 

 
 

40. При одном сопротивлении реостата вольтметр 
показывает 6 В, амперметр – 1 А (см. рисунок). При 
другом сопротивлении реостата показания приборов: 
4 В и 2 А. Чему равно внутреннее сопротивление 
источника тока? Амперметр и вольтметр считать идеальными.  
1) 0,5 Ом; 2) 1 Ом; 3) 1,5 Ом;   4) 2 Ом.. 
 
41. К однородному медному цилиндрическому 
проводнику на 15 с приложили разность потенциалов 
1 В. Какова длина проводника, если его температура 
при этом повысилась на 10 К? Изменением 
сопротивления проводника и рассеянием тепла при 
его нагревании пренебречь (удельное сопротивление 
меди 1,7 10–8 Ом м). 
42. В схеме, изображённой на рисунке, ЭДС источника тока равна 5 В, его 
внутреннее сопротивление r = 1 Ом, а сопротивления резисторов 
R1 = R2 = 2 Ом. Какое напряжение показывает вольтметр?  1) 1 В; 2) 2 
В; 3) 3 В; 4) 4 В. 
 

43. На одной лампочке написано «220 В, 60 Вт», на другой – «110 В, 30 Вт». 
Сопротивление какой лампочки больше? 
 1) сопротивление первой больше; 2) сопротивление второй больше; 
 3) сопротивления одинаковы; 4) среди ответов нет правильного. 
 

44. Как изменится мощность, потребляемая электрической лампой, если, не 
изменяя её электрическое сопротивление, уменьшить напряжение на ней в 3 
раза?  

 1) уменьшится в 3 раза;  2) уменьшится в 9 раз; 
 3) не изменится;  4) увеличится в 9 раз. 
 

45. Как изменятся тепловые потери в линии электропередачи, если будет 
использоваться напряжение 110 кВ вместо 11 кВ при условии передачи 
одинаковой мощности? 

 1) увеличатся в 10 раз; 2) уменьшатся в 10 раз; 
 3) увеличатся в 100 раз; 4) уменьшатся в 100 раз; 
 5) не изменятся. 
 



46. Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 3 Ом и R2 = 6 Ом, включены 
последовательно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение 21 QQ  
количеств теплоты, выделяющихся на этих резисторах за одинаковое время? 

 1) 
2

1 ; 2) 2; 3) 4; 4) 
4

1 . 

 

47. Два нагревателя подключаются к источнику питания сначала 
последовательно, затем – параллельно. В каком случае к.п.д. больше? 

 1) в первом; 2) в обоих случаях одинаково; 
 3) во втором; 4) среди ответов нет правильного. 
 
48. При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5 В сила тока в цепи равна 
0,2 А. Найдите работу сторонних сил в элементе за 1 мин.  (18 Дж) 
 
49.  При подключении электромагнита к источнику 
с ЭДС 30 В и внутренним сопротивлением 2 Ом 
напряжение на зажимах источника стало 28 В. 
Найдите силу тока в цепи. Какую работу совершают 
сторонние силы источника за 5 мин? Какова работа тока во внешней и 
внутренней частях цепи за то же время? (1 А; 9 кДж; 8,4 кДж; 0,6 кДж) 
 
50. На рисунке показан участок цепи, по которому течет постоянный ток. 
Отношение тепловой мощности, выделяющейся на левом резисторе, к 
мощности, выделяющейся на одном из двух правых, равно  
1) 18; 2) 2;  3) 14;  4) 8. 
 
51. На рисунке показан участок цепи, по которому 
течет постоянный ток. Отношение тепловой 
мощности, выделяющейся на левом резисторе, к мощности, выделяющейся 
на правом, равно  
1) 3/2; 2) 2/3; 3) 9/4; 4) 4/9. 
 
52. Конденсатор ёмкостью С = 2 мкФ присоединён к 
батарее с ЭДС ε = 10 В и внутренним сопротивлением 
r = 1 Ом. В начальный момент времени ключ Кбыл 
замкнут (см. рисунок). Какой станет энергия конденсатора 
через длительное время (не менее 1 с) после размыкания 
ключа К, если сопротивление резистора R = 10 Ом? 
1) 100 нДж;   2) 200 нДж;   3) 100 мкДж;   4) 200 мкДж. 
 
53. На рисунке показана цепь постоянного тока. 
Сопротивления обоих резисторов одинаковы и равны R. 



Внутренним сопротивлением источника тока можно пренебречь. Установите 
соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 
можно рассчитать (ε – ЭДС источника тока). К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами. 
54. При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней током 
основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На 
рисунке изображены графики зависимости мощности тепловых потерь 
лампы P=P(T) и сопротивления спирали R=R(T) от температуры. При 
помощи этих графиков определите напряжение, приложенное к спирали, при 
температуре 
T=2500К.

1) 5,0 В; 2) 6,3 В; 3) 10,3 В; 4) 12,0 В. 
 
 
55. В цепи, изображённой на рисунке, сопротивление диода в прямом 
направлении пренебрежимо мало, а в обратном –
многократно превышает сопротивление резисторов. 
При подключении к точке А – положительного, а к 
точке В – отрицательного полюса батареи с ЭДС 12 В 
и пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, 
потребляемая мощность равна 4,8 Вт. При изменении 
полярности подключения батареи потребляемая мощность оказалась равной 
14,4 Вт. Укажите условия протекания тока через диод и резисторы в обоих 
случаях и определите сопротивление резисторов в этой цепи. 
 
56. Вольтметр, подключенный к лампочке, показывает напряжение U = 4 В, а 
амперметр – ток I = 2 А. Чему равно внутреннее сопротивление r источника 
тока, к которому эта лампочка присоединена, если ЭДС источника   = 5 В? 
 (0,5 Ом) 
 
57. Источник тока, замкнутый на сопротивление R1 = 2 Ом, дает ток 
I1 = 1,6 А. Тот же источник тока, замкнутый на сопротивление R2 = 1 Ом, дает 



ток I2 = 2 А. Найдите мощность, теряемую внутри батареи, во втором случае. 
 (12 Вт) 
 
58. R1 = 10 Ом и R2 = 20 Ом, подключены к источнику тока с напряжением 
120 В. Чему равна мощность, выделяемая в резисторе с сопротивлением R2? 
 (320 Вт) 
 
59. Найдите ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора, если при токе 
5 А он отдает во внешнюю цепь мощность 9,5 Вт, а при токе 7 А – мощность 
12,6 Вт. (  25 В; r 0,05 Ом) 
 
60. Для нагревания 4,5 л воды от 23 0С до кипения нагреватель потребляет 
0,5 кВтч электрической энергии. Чему равен КПД нагревателя? Плотность 
воды  103 кг/м3; сВ = 4,2 кДж/(кгК).  (81 %) 

 
Когда к тем же зажимам подключили резистор, вольтметр стал показывать 
3 В. Что покажет вольтметр, если вместо одного подключить два таких же 
резистора, соединенных последовательно? параллельно?  (2 В; 4 В)  
 
61. Лампочки, сопротивления которых 3 и 12 Ом, поочередно подключенные 
к некоторому источнику тока, потребляют одинаковую мощность. Найти 
внутреннее сопротивление источника и КПД цепи в каждом случае.(6 Ом; 33 
%; 67 %) 
 
62. ЭДС батареи 12 В, ток короткого замыкания 5 А. Какую наибольшую 
мощность может дать батарея во внешней цепи? (15 Вт) 
 
63. При коротком замыкании выводов гальванической батареи сила тока в 
цепи 0,45 А. При подключении к выводам батареи электрической лампы сила 
тока в цепи 0,225 А, а напряжение на лампе 4,5 В. Найдите ЭДС 
гальванической батареи. 
 
64. Линия электропередачи, имеющая сопротивление 250 Ом, подключена к 
генератору постоянного тока мощностью 25 кВт. При каком напряжении на 
зажимах генератора потери в линии составят 4 % от мощности генератора?   
(1,25104 В) 
 
 
65. Два резистора, имеющие сопротивления R1 = 3 Ом и R2 = 6 Ом, 
включены параллельно в цепь постоянного тока. Чему равно отношение 
мощностей P1/P2 электрического тока, выделившихся в этих резисторах? 



  1) 1 : 1   2) 1 : 2   3) 2 : 1   4) 4 : 1 
 
66. При проведении 
лабораторной работы ученик 
собрал электрическую цепь 
по схеме на рисунке. 
Сопротивления R1 и R2 равны 
20 Ом и 150 Ом соответственно. Сопротивление вольтметра равно 10 кОм, а 
амперметра – 0,4 Ом. ЭДС источника равна 36 В, а его внутреннее 
сопротивление – 1 Ом. На рисунке показаны шкалы приборов с показаниями, 
которые получил ученик. Исправны ли приборы или же какой-то из них даёт 
неверные показания? 
67. Электрическая цепь состоит из источника тока с конечным внутренним 
сопротивлением и реостата. Сопротивление реостата можно изменять в 
пределах от 1 Ом до 5 Ом. Максимальная мощность тока Рmax, выделяющаяся 
на реостате, равна 4,5 Вт и достигается при сопротивлении реостата 
R = 2 Ом. Какова ЭДС источника? 
 
68. Паяльник, рассчитанный на напряжение U1 = 220 В, подключили в сеть с 
напряжением U2 = 110 В. Как изменилась мощность, потребляемая 
паяльником? Сопротивление спирали паяльника считать постоянным. 
1) уменьшилась в 4 раза;   2) увеличилась в 2 раза; 
3) уменьшилась в 2 раза;   4) увеличилась в 4 
раза.  

69. Реостат R подключен к источнику тока с ЭДС E 
и внутренним сопротивлением r (см. рисунок). 
Зависимость силы тока в цепи от сопротивления 

реостата представлена на графике. 
Найдите сопротивление реостата, при 
котором мощность тока, выделяемая на 
внутреннем сопротивлении источника, 
равна 8 Вт. 
 
70. При лечении электростатическим 
душем к электродам электрической 
машины прикладывается разность 
потенциалов 10 кВ. Какой заряд проходит между электродами за время 
процедуры, если известно, что электрическое поле совершает при этом 
работу, равную 3,6 кДж? 
1) 36 мКл;   2) 0,36 Кл;   3) 36 МКл;   4) 1,6·10–19 Кл. 

 
 
71. Изучая закономерности соединения резисторов, ученик собрал 
электрическую цепь, изображенную на рисунке. Какая энергия выделится во 



внешней части цепи при протекании тока в 
течение 10 минут? Необходимые данные указаны 
на схеме. Амперметр считать идеальным.   
 
 
72. Какая лампа (см. рис.) горит ярче других (все 

лампы имеют одинаковое сопротивление)?  
1) 5;  2) 2;  3) 3;  4) 4. 
 
 
 
 
 
73. По резистору течет постоянный ток. На 
рисунке приведен график зависимости 
количества теплоты, выделяемого в резисторе, от 
времени. Сопротивление резистора 5 Ом. Чему 
равна сила тока в резисторе?  
 
 
74. Две проволоки одинаковой длины из одного и того же материала 
включены последовательно в электрическую цепь. Сечение первой 
проволоки в 3 раза больше сечения второй. Количество теплоты, выделяемое 
в единицу времени в первой проволоке,   
1) в 3 раза больше, чем во второй; 
2) в 3 раза меньше, чем во второй; 
3) в 9 раза больше, чем во второй; 
4) в √3 раз меньше, чем во второй.  
 
75. На рисунке показан график зависимости 
силы тока в лампе накаливания от напряжения 
на ее клеммах. При напряжении 30 В мощность 
тока в лампе равна    
1) 135 Вт;   2) 67,5 Вт;   3) 45 Вт;   4) 20 Вт. 
 
 
76. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания 
от напряжения на ее клеммах. При силе тока 1,5 А мощность тока в лампе 
равна    
1) 135 Вт;   2) 67,5 Вт;   3) 45 Вт;   4) 20 Вт. 
 
77. силы тока в лампе накаливания от напряжения 
на ее клеммах. При силе тока 2 А ток в лампе за 3 
с совершает работу  



1) 90 Дж;   2) 10,8 кДж;   3) 270 Дж;   4) 360 Дж. 
 
78. На рисунке представлен участок 
электрической цепи. Каково отношение 
количеств теплоты Q2/Q3, выделившихся на 
резисторах R2 и R3 за одно и то же время? 
   
1) 0,44;   2) 0,67;   3) 0,9;   4) 1,5. 
 
79. На входе в электрическую цепь квартиры стоит предохранитель, 
размыкающий цепь при силе тока 10 А. Подаваемое в цепь напряжение 
равно 110 В. Какое максимальное число электрических чайников, мощность 
каждого из которых равна 400 Вт, можно одновременно включить в 
квартире?    
1) 2,7;   2) 2;   3) 3;   4) 2,8.  
 
 
80. Схема электрической цепи показана на рисунке. 
Когда цепь разомкнута, вольтметр показывает 8 В. При 
замкнутой цепи вольтметр показывает 7 В. Сопротивление внешней цепи 
равно 3,5 Ом. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? 
81. На цоколе автомобильной лампочки обозначены два числа: 12 В, 20 Вт. 
Какую работу совершает электрический ток за 10 мин свечения лампы при ее 
работе в сети напряжением 12 В? 
1) 12000 Дж;   2) 2400 Дж;   3) 240 Дж;   4) 20 Дж. 
82. Вольтметр подключён к клеммам источника тока с 
ЭДС ε = 3 В и внутренним сопротивлением r = 1 Ом, 
через который течёт ток I = 2 А (см. рисунок). 
Вольтметр показывает 5 В. Какое количество теплоты 
выделяется внутри источника за 1 с?  
 1) 5 Дж; 2) 4 Дж; 3) 3 Дж; 4) 1 Дж. 
 
 
 
83. Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС 
ε и внутренним сопротивлением r = 0,5 Ом и 
подключённого к ней резистора нагрузки с 
сопротивлением R. При изменении сопротивления 
нагрузки изменяется сила тока в цепи и мощность 
в нагрузке. На рисунке представлен график 
изменения мощности, выделяющейся на нагрузке, 
в зависимости от силы тока в цепи. Используя 
известные физические законы, объясните, почему 
данный график зависимости мощности от силы тока является параболой. 
Чему равно ЭДС батареи? 



 
7. Магнитное поле  

 
1.  На рисунке изображен цилиндрический проводник, по 

которому идет электрический ток. Направление тока указано 
стрелкой. Как направлен вектор магнитной индукции в точке С? 

1)  в плоскости чертежа вверх; 
2)  в плоскости чертежа вниз; 
3)  от нас перпендикулярно плоскости чертежа; 
4)  к нам перпендикулярно плоскости чертежа. 

 
2.  На рисунке изображен проволочный виток, по 

которому идет электрический ток в направлении, указанном 
стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка 
вектор индукции магнитного поля тока направлен 

1)  к нам перпендикулярно плоскости чертежа; 
2)  от нас перпендикулярно плоскости чертежа;  
3)  вправо →; 
4)  влево ←. 

 
3.  На рисунке изображен проволочный виток, по 

которому течет электрический ток в направлении, указанном 
стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка 
вектор индукции магнитного поля тока направлен 

1)  от нас перпендикулярно плоскости чертежа; 
2)  к нам перпендикулярно плоскости чертежа; 
3)  влево ←; 
4)  вправо →. 

 
4.  На рисунке изображен проволочный виток, 

по которому течет электрический ток в направлении, 
указанном стрелкой. Виток расположен в гори-
зонтальной плоскости. В центре витка вектор индукции 
магнитного поля тока направлен 

1) вертикально вверх ↑;             3) горизонтально вправо →; 
2) горизонтально влево ←;         4) вертикально вниз ↓. 

5.  Магнитное поле  создано в точке А двумя параллельными длинными 
проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендикулярно плоскости 
чертежа. Векторы 1 и 2 в точке А направлены 
в плоскости чертежа следующим образом: 

1) 1 – вверх, 2  – вниз;             3) 1 – 
вниз, 2 – вверх; 



2) 1 – вверх, 2 – вверх;             4) 1 – вниз,  2 – вниз. 
 

6. Ток в проводнике 
помещенному в магнитное поле, 
направлен так, как показано на 
рисунке. Укажите  направление силы 
Ампера, действующей на этот 
проводник. 

1) 1;            2) 2;             3) 3;       4) 4. 
 

7.  На проводник 2 со стороны двух других 
проводников действует сила Ампера (см. рисунок). 
Все проводники тонкие, лежат в одной плоскости, 
параллельны друг другу, и расстояния между 
соседними проводниками одинаковы,  I — сила тока. 
Сила Ампера в этом случае 

1)  направлена вверх ↑;  3) направлена от нас; 
2)  направлена вниз ↓;  4) равна нулю. 
 
8.  На проводник 3 со стороны двух других 

проводников действует сила Ампера (см. рисунок). Все 
проводники тонкие, лежат в одной плоскости, 
параллельны друг другу, и расстояния между 
соседними проводниками одинаковы, I — сила тока. 
Сила Ампера в этом случае 

1)  направлена вверх ↑;            2) направлена к нам; 
3) направлена вниз ↓;              4) равна нулю. 

 
9.  Участок проводника длиной 20 см находится в магнитном поле 

индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, идущего по проводнику, равна    
5 А. Какое перемещение совершит проводник в направлении действия силы 
Ампера, если работа этой силы равна 0,005 Дж? Проводник расположен 
перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

1) 0,0001 м;  2) 0,1 м; 3) 0,01 м; 4) 10 м. 
 

10. Электромагнитный ускоритель представ–
ляет собой два провода, расположенные в 
горизонтальной плоскости на расстоянии 20 см друг 
от друга, по которым может скользить без трения 
металлическая перемычка ас массой 2 кг (см. 
рисунок). Магнитное поле индукцией В = 1 Тл 
перпендикулярно плоскости движения перемычки. Какой ток следует 
пропустить по перемычке, чтобы она, пройдя путь 2 м, приобрела скорость 
10 м/с ?  

1) 10 А; 2)50 А; 



3) 100 А; 4) 250 А. 
 

11.  На сколько отличаются наибольшее и наименьшее значения 
модуля силы, действующей на прямой провод длиной 20 см с током 10 А, 
при различных положениях провода в однородном магнитном поле, 
индукция которого равна 1 Тл?  

1) 200 H;    2) 2 Н; 3) 1 Н;  4) 20Н. 
 
12.  Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух нитях 

в однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл. Вектор магнитной 
индукции горизонтален и перпендикулярен проводнику. Во сколько раз 
изменится сила натяжения нитей при изменении направления тока на 
противоположное? Масса единицы длины проводника 0,01 кг/м, сила тока в 
проводнике 5 А. 

1) 1,5 раза;  2) 2 раза;  3) 2,5 раза;     4) 3 раза. 

13. Тонкий алюминиевый брусок прямоугольного сечения, имеющий 
длину L = 0,5 м, соскальзывает из состояния покоя по гладкой наклонной 
плоскости из диэлектрика в вертикальном магнитном поле индукцией 
В = 0,1 Тл (см. рисунок). Плоскость наклонена к горизонту под углом α = 30°. 
Продольная ось бруска при движении сохраняет горизонтальное 
направление. Найдите величину ЭДС индукции 
на концах бруска в момент, когда брусок пройдет 
по наклонной плоскости расстояние l = 1,6 м.  

14. Рамку с постоянным током удерживают 
неподвижно в поле полосового магнита (см. 
рисунок). Полярность подключения источника 
тока к выводам рамки показана на рисунке. Как будет двигаться рамка на 
неподвижной оси MО, если рамку не удерживать? Ответ поясните, указав, 
какие физические закономерности вы использовали для объяснения. Считать, 
что рамка испытывает небольшое сопротивление 
движению со стороны воздуха. 

 
15. Электрон и протон влетают в однородное 

магнитное поле перпендикулярно вектору 
магнитной индукции на расстоянии L друг от друга 
с одинаковыми скоростями v. Отношение модулей сил, действующих на них 
со стороны магнитного поля в этот момент времени 

1)  0;  2) 1;  3) 2000;           4) 1/2000. 
 

16.  Радиусы окружностей Rά и Rp , по которым движутся α-частица и 
протон (mά = 4mp ; qά = 2qp ), влетевшие в однородное магнитное поле 
перпендикулярно вектору магнитной индукции с одинаковыми  скоростями, 
соотносятся как 



    1) Rά =2R;     2) Rά =0,5Rp;       3) Rά =4Rp;           4) Rά =0,25Rp. 
 
17.  Электрон е, влетевший в зазор между полю - 
сами электромагнита, имеет горизонтально 
направленную скорость v, перпендикулярную 
вектору индукции магнитного поля (см. рисунок). 
Куда направлена действующая на него сила Лоренца 
F? 

1) вертикально вниз;  3) вертикально вверх; 
2) горизонтально влево ; 4) горизонтально вправо. 

 
18.  Протон  p имеет скорость v, направленную горизонтально вдоль 

прямого длинного проводника с током I (см. рисунок). Куда направлена 
действующая на протон сила Лоренца? 

1) вертикально вверх  в плоскости рисунка ↑; 
2) вертикально вниз в плоскости рисунка ↓; 
3) горизонтально влево в плоскости рисунка ←; 

4) перпендикулярно плоскости рисунка от нас ⊗. 
 

19.  Две частицы, имеющие отношение зарядов q1/q2 = 2 и отношение 
масс m1/m3 = 1, влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 
магнитной индукции и движутся по окружностям. Определите отношение 
периодов обращения этих частиц. 

         
20.   Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией В 

по круговой орбите радиусом  R= 6·10-4 м. Значение импульса электрона 
равно р=4,8·10-24 кг·м/с. Чему равна индукция В магнитного поля? 

        
21.  В однородное магнитное поле  перпендикулярно линиям индукции 

влетают электрон  и протон (me=9,1·10-31 кг ,     mр=1,67·10-27кг). Их 
кинетические энергии одинаковы. Как соотносятся радиусы кривизны их 
траекторий? 
 

22.  С какой скоростью вылетает α-частица из радиоактивного ядра, 
если она, попадая в однородное магнитное поле индукцией В = 2 Тл 
перпендикулярно его силовым линиям, движется по дуге окружности 
радиусом R = 1 м ( α-частица — ядро атома гелия, молярная масса гелия 
μ = 0,004 кг/моль)? 

 



23.  Как изменится радиус окружности, по которой  заряженная частица 
движется в однородном магнитном поле при увеличении ее кинетической 
энергии в 4 раза ? Масса частицы не изменяется.  
 

24. перпендикулярно линиям магнитной индукции, которая равна 1 Тл. 
Какова должна быть минимальная протяженность поля в направлении 
движения протона, чтобы направление его движения сменилось на 
противоположное? 
 

25. Ион ускоряется в электрическом поле с разностью потенциалов  
U = 10 кВ и попадает в однородное магнитное 
поле перпендикулярно к вектору его индукции 

  (см. рисунок). Радиус траектории движения 
иона в магнитном поле   R = 0,2 м, модуль 
индукции магнитного поля равен 0,5 Тл. 
Определите отношение массы иона к его 
электрическому заряду m/q. Кинетической энергией иона при его вылете из 
источника пренебрегите. 
 

26. Намагниченный стальной стержень начинает свободное падение с 
нулевой начальной скоростью из положения, изображённого на рис. 1. 
Пролетая сквозь закреплённое проволочное кольцо, стержень создаёт в нём 
электрический ток, сила которого изменяется со временем так, как показано 
на рис. 2.  

 

Почему в моменты времени t1 и t2 ток в кольце имеет различные 
направления? Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. Влиянием тока в кольце 
на движение магнита пренебречь. 
 



27. Зависимость от времени магнитного 
потока Ф, пронизывающего виток, показана на 
рисунке 10. Чему равен ток в витке в интервале 
В-Г, если его сопротивление равно 0,05Ом ? 

   

28. Закон электромагнитной индукции 
заключается в следующем: ЭДС индукции в 
контуре со знаком минус равна скорости изменения 

1) силы тока в нем; 
2) магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром; 
3) магнитной индукции; 
4) электромагнитной индукции. 

 
29. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, 

увеличился от 3 до 8 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в 
рамке? 

1) 0,6 В;        2) 1 В;        3) 1,6 В;       4) 25 В. 
 

30.  Проволочное кольцо покоится в магнитном поле, линии индукции 
которого перпендикулярны плоскости кольца. В первый промежуток 
времени проекция вектора магнитной индукции на некоторую фиксиро-
ванную ось линейно растет от В0 до 5В0, во второй — за то же время 
уменьшается от 5В0 до 0, затем за третий такой же промежуток времени 
уменьшается от 0 до –5В0. На каких отрезках времени совпадают на-
правления тока в кольце? 

 
31.  Радиусы двух замкнутых круговых контуров, лежащих в одной 

плоскости, в которых при одинаковой скорости изменения индукции 
магнитного поля, пронизывающего эти контуры, возникают ЭДС индукции 
соответственно 0,16 В и 0,04 В, связаны между собой соотношением 

  1) R1 = 8R2;     2) R1 = 4R2;            3) R1=2R2;            4) 2R1=R2. 
 

32.  Проволочная рамка, имеющая форму равностороннего 
треугольника, помещена в однородное магнитное поле с индукцией В=0,06 
Тл, направление   линий   которой   составляет   угол     =30о   с 
перпендикуляром  к  плоскости  рамки.   Если   при   равномерном 
уменьшении индукции до нуля за время  t=0,03с в рамке, индуцируется 
Э.Д.С. 30мВ, то длина стороны рамки равна 

   1) 0,1м; 2) 0,2м; 3) 5см; 4) 15 см. 
 

33.  Проволочная рамка площадью 
100 см2 помещена в однородное 
магнитное поле, зависимость индукции 
которого от времени показана на графике. 



Плоскость рамки составляет угол в 30° с направлением линий магнитной 
индукции. Чему равна  ЭДС индукции, которая действует в рамке в момент 
времени t = 3с ? 

  
34.  Вблизи северного полюса магнита падает медная 

рамка ABCD (рисунок).  При прохождении верхнего и ниж-
него положений рамки, показанных на рисунке, 
индукционный ток в стороне АВ рамки 

1) равен нулю в обоих положениях; 
2) направлен вверх в обоих положениях; 
3) направлен вниз в обоих положениях; 
4) направлен вверх и вниз соответственно. 
 
35.  Около полосы медной фольги с большой 

частотой меняют магнитное поле, вектор индукции 
которого направлен перпендикулярно пластине. В 
пластине возникает ток, 

1)  направленный вдоль полосы; 
2)  направленный поперек полосы; 
3)  идущий по окружности в одном 

направлении; 
4)  идущий по окружности и периодически меняющий направление. 

 
36.  Постоянный магнит вводят в 

замкнутое алюминиевое кольцо на 
тонком длинном подвесе  (рисунок). 
Первый раз — северным полюсом, 
второй раз южным полюсом. При этом 

1) в первом опыте кольцо притягивается к магниту,    во втором — 
кольцо отталкивается от магнита; 

2)  в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором — 
кольцо притягивается к магниту; 

3)  в обоих опытах кольцо притягивается к магниту; 
4)  в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита. 

37.  В некоторой области пространства создано однородное магнитное 
поле (см. рисунок). Квадратная металлическая рамка движется через границу 
этой области с постоянной скоростью  , направленной вдоль плоскости 
рамки и перпендикулярно вектору магнитной индукции  . ЭДС индукции, 

генерируемая при этом в рамке, равна ℰ. Какой станет ЭДС, если рамка будет 
двигаться со скоростью v/4? 

 



38.  На сердечник в виде сплошной массивной 
рамки из стали квадратного сечения (рисунок) намотана 
катушка из изолированного проводника и надето кольцо. 
Вихревое электрическое поле при пропускании по 
катушке периодически меняющегося тока возникает 

1) только вдоль стержней сердечника; 
2) только внутри стержней сердечника поперек его 

сечения; 
3) только в кольце по его периметру; 
4) в кольце по периметру и в сердечнике поперек его сечения. 

 
39. На непроводящей горизонтальной поверхности стола лежит жёсткая 
рамка массой m из однородной тонкой проволоки, согнутая в виде квадрата 
AСDЕ со стороной a. Рамка находится в однородном горизонтальном 
магнитном поле, вектор индукции  перпендикулярен сторонам AE и CD и 
равен по модулю В. По рамке течёт ток в направлении, указанном стрелками. 
При какой минимальной силе тока рамка начнет поворачиваться вокруг 
стороны CD ? 

 
40.  По П-образному проводнику acdb постоянного сечения скользит со 

скоростью  медная перемычка ab длиной l из того же материала и такого 
же сечения. Проводники, образующие контур, помещены в постоянное 
однородное магнитное поле, вектор индукции которого направлен 
перпендикулярно плоскости проводников (см. рисунок). Какова индукция 
магнитного поля B, если в тот момент, когда ab = ac, разность потенциалов 
между точками a и b равна U? Сопротивление между проводниками в точках 
контакта пренебрежимо мало, а сопротивление проводов велико.  

 
41.  В проводнике индуктивностью 50 мГн сила тока в течение 0,1 с 

равномерно возрастает с 5 А до некоторого конечного значения. При этом в 
проводнике возбуждается ЭДС самоиндукции, равная 5 В. Определите ко-
нечное значение силы тока в проводнике. 

1) 5 А;  2) 10 А; 
2) 3) 15 А;  4) 20 А. 

 
42. Ползунок реостата 

движется так как показано на 
рисунке. Укажите как, при 
этом,  будет направлен ток в 
цепи на участке (а). 
 
 

43. На железное кольцо намотано в один слой 200 витков. Чему равна 
энергия магнитного поля, если при токе 2,5 А магнитный поток в железе 
0,6 мВб?  



 
44. В катушке индуктивностью 0,6 Гн сила тока 

равна 20 А. Какова энергия магнитного поля катушки? 
Как изменится энергия, если сила тока уменьшится 
вдвое?   
 

45. На рисунке приведена электрическая цепь, состоящая из 
гальванического элемента, реостата, трансформатора, амперметра и 
вольтметра. В начальный момент времени ползунок реостата установлен в 
крайнее верхнее положение и неподвижен. Опираясь на законы 
электродинамики, объясните, как будут изменяться 
показания приборов в процессе перемещения ползунка 
реостата вниз. ЭДС самоиндукции пренебречь  по 
сравнению с ε. 

 
46. В электрической цепи, показанной на рисунке, 

ЭДС источника тока равна  12 В; емкость конденсатора 2 мФ;  индуктивность 
катушки  5 мГн,  сопротивление лампы     5 Ом  и сопротивление резистора  
3 Ом. В начальный момент времени ключ  К  замкнут. Какая энергия 
выделится в лампе после размыкания ключа? Внутренним сопротивлением 
источника тока пренебречь. Сопротивлением катушки и проводов 
пренебречь. 

 
47. В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС источника тока 

равна  9 В; емкость конденсатора    10 мФ;  индуктивность катушки  20 мГн  
и сопротивление резистора  3 Ом. В начальный момент времени ключ  К  
замкнут. Какая энергия выделится в лампе после размыкания ключа? 
Внутренним сопротивлением источника тока пренебречь. Сопротивлением 
катушки и проводов пренебречь.  
 
8. Электромагнитные колебания и волны. 

1. Как изменится период собственных колебаний контура, если его 
индуктивность увеличить в 20 раз, а емкость уменьшить в 5 раз? 

1)  увеличится в 2 раза;            3) уменьшится в 2 
раза; 

2)  увеличится в 4 раза;            4) уменьшится в 4 
раза. 

 
2.   На рисунке приведен график зависимости 

силы тока от времени в колебательном контуре. На 
каком из графиков правильно показан процесс 
изменения энергии электрического поля конденсатора? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С 

и катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных 
электромагнитных колебаний в этом контуре, если электроемкость 
конденсатора и индуктивность катушки увеличить в 3 раза? 

1)  увеличится в 3 раза;  3) уменьшится в 3 раза; 
2) не изменится;    4) увеличится в 9 раз. 
 
4. На рисунке показан график изменения 

напряжения на выходе генератора с течением 
времени. Чему равен период колебаний 
напряжения? 

 
1) 50 с;     2) 0,017 с;      3) 60 с;        4) 0,02 
с. 
 
5.  Изменения электрического заряда конденсатора в колебательном 

контуре происходят по закону q = 0,01cos20t. Чему равен период колебаний 
заряда (в секундах)? 

  
6. В таблице показано, как менялся ток в катушке идеального 

колебательного контура при свободных колебаниях. Вычислите по этим 
данным максимальный заряд конденсатора. 

 
t·10–6, с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I·10–3, А 4 2,83 0 –2,83 –4 –2,83 0 2,83 4 2,83 

1) 7,9⋅10-8 Кл;     2) 1,3⋅10-8 Кл;    3) 9,4⋅10-9 Кл;    4) 5,1⋅10-9 Кл. 

7. В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и 
катушки индуктивности, амплитуда силы тока Im = 50 мА. В таблице 
приведены значения разности потенциалов на обкладках конденсатора, 
измеренные с точностью до 0,1 В в последовательные моменты времени. 

t·10–6, с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 



U, B 0 2,8 4 2,8 0 –2,8 –4 –2,8 0 
Найдите значение электроёмкости конденсатора. 
 
8. В двух идеальных колебательных контурах происходят 

незатухающие электромагнитные колебания. Максимальное значение заряда 
конденсатора во втором контуре равно 6 мкКл. Амплитуда колебаний силы 
тока в первом контуре в 2 раза меньше, а период его колебаний в 3 раза 
меньше, чем во втором контуре. Определите максимальное значение заряда 
конденсатора в первом контуре. 

 
9. Заряженный конденсатор емкостью 2мкФ подключен к катушке с 

индуктивностью 80 мГн. Через какое время от момента подключения энергия 
электрического поля станет равной энергии магнитного поля? 

 
10.  Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух 

одинаковых  конденсаторов, соединенных параллельно. Период собственных 
колебаний контура 0,02 с. Чему будет равен период, если конденсаторы 
включить последовательно?   

 

11.  Амплитуда напряжения на конденсаторе колебательного контура 
220 В, а амплитуда силы тока в катушке 2 мА. Чему равны сила тока и 
напряжения в тот момент, когда энергия электрического поля конденсатора 
равна энергии магнитного поля катушки? 

12. В основе работы электрогенератора на ГЭС лежит 
1) действие магнитного поля на проводник с электрическим  током; 
2)  явление электромагнитной индукции; 
3)  явление самоиндукции; 
4)  действие электрического поля на электрический заряд. 
 
13. В основе работы электродвигателя лежит 
1) действие магнитного поля на проводник с электрическим  током; 
2) электростатическое взаимодействие зарядов; 
3) явление самоиндукции; 
4) действие электрического поля на электрический заряд. 
 

14. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, 
повышает напряжение с 220 до 660 В. Сколько витков содержится во 
вторичной обмотке? 

1) 2520;  2) 840;  3) 280;  4) 
1680. 

 
15. Максимальное напряжение в колебательном контуре, состоящем из 

катушки индуктивностью 5 мкГн и конденсатора емкостью 13330 пФ, равно 



1,2 В. Определить действующее значение силы тока в контуре и 
максимальное значение магнитного потока, если число витков равно 28. 

  
16. Сопротивление 200 Ом и конденсатор подключены параллельно к 

источнику переменного тока с циклической частотой 2500 рад/с. Найдите 
емкость конденсатора, если амплитудное значение силы тока через 
сопротивление 1 А, а через конденсатор 2А. 

 
17. В цепь переменного тока включены последовательно активное 

сопротивление 15 Ом, индуктивное сопротивление 30 Ом и емкостное 
сопротивление 22 Ом. Каково полное сопротивление цепи?   

 
18. Амплитудное значение синусоидальной ЭДС с частотой 50 Гц 

равно 100 В. Начальная фаза равна нулю. Найти величину ЭДС в момент 
времени 1/300 с. 

  
19. Напряжение на концах участка цепи, по которому течет 

переменный ток, изменяется с течением времени по закону 
 6sin0  tUU В. В момент времени 12Tt   мгновенное напряжение 

равно 10 В. Определить амплитуду напряжения.  
 
20.  Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,5 А. Напряжение 

на ее концах составляет 220 В. Сила тока во вторичной обмотке 11 А, 
напряжение на ее концах 9,5 В. Определить КПД трансформатора.   

 
21. Генератор переменного тока с ЭДС  e(t)=E0coswt (E0 = 304 В) и 

пренебрежимо малым внутренним сопротивлением соединен проводами 
поперечного сечения S = 1 см2 с потребителем сопротивлением R = 5 Ом, на-
ходящимся на расстоянии L = 1 км. Какая средняя мощность Р передается 
потребителю по линии электропередачи, сделанной из проводника с 
удельным сопротивлением ρ = 2,8·10 -8 Ом·м. Ответ выразите в киловаттах и 
округлите до целых. 

 
22. В радиоволне, распространяющейся в вакууме 

со скоростью v, происходят колебания векторов 
напряженности электрического поля Е и индукции 
магнитного поля В. При этих колебаниях векторы Е, В, v 
имеют следующую взаимную ориентацию 

 
 
23. Заряженная частица не излучает электромагнитные волны в 

вакууме при 
1)  равномерном прямолинейном движении; 



2)  равномерном движении по окружности; 
3)  колебательном движении; 
4)  любом движении с ускорением. 
 
24. Скорость распространения рентгеновского излучения в вакууме 
1)  3·108 м/с;  3) зависит от частоты; 
2) 3·102 м/с;  4) зависит от энергии. 
 
25. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются 
1) только при равноускоренном движении по прямой; 
2) только при гармонических  колебаниях  заряженных частиц; 
3) только  при  равномерном  движении  заряженных частиц по 

окружности; 
4) при любом движении заряженных частиц с ускорением. 
 
26. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 6·10–7м. Чему равна 

частота колебаний вектора напряженности электрического поля в этой 
волне? 

1) 1014 Гц;    2) 5·1014 Гц;   3) 1013 Гц;    4)  5·1013 Гц. 
 

 
27. На рисунке показан график колебаний 

силы тока в колебательном контуре с антенной. 
Определите длину электромагнитной волны, 
излучаемой антенной.

 

 
 
28. Радиостанция работает на частоте         60 

МГц. Определите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной 
радиостанции. 

1)  0,5;            2) 6 м;                 3) 5 м;     4) 10 м. 
 
29. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 888 пФ и 

катушки с индуктивностью 2 мГн. На какую длину волны настроен контур?  
 
30. Колебательный контур, состоящий из воздушного конденсатора с 

двумя пластинами по 100 см2 каждая и катушки с индуктивностью 1мкГн 
резонирует на волну длиной 10 м. Найти расстояние между пластинами 
конденсатора. 
9.  Геометрическая и волновая оптика 
 

 
1. На рисунке показан ход луча света через 

стеклянную призму, находящуюся в воздухе. Если 



точка О – центр окружности, то показатель преломления стекла n равен 
1) CD/AB;      2) OB/OD;     3) AB/CD;     4) OD/OB. 
 
2. Свет падает из стеклянной пластинки в воду. Укажите, при каком 

угле падения свет будет полностью отражаться от стекла. Показатель 
преломления воды nв=1,33, показатель преломления стекла nст=1,6. 

1) 48о (sin 48о=0,743);           2) 25о (sin 25о=0,422);  
3) 56о (sin 56о=0,831);            4) 21о (sin 21о=0,358). 
 
3. Через дно тонкостенного сосуда, заполненного 

жидкостью и имеющего форму, показанную на рисунке, 
пустили луч света (см. рисунок). Каков показатель 
преломления жидкости? 

1) 1,22;  2) 1,33; 3) 1,40; 4) 
1,48. 

4. Изображением точки S (см. рисунок), 
даваемым тонкой собирающей линзой с 
фокусным расстоянием F, является точка 

1) 1;  2)  2; 
3) 3;  4) 4.  

 
5. Вдоль оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием 

5 см расположен стержень так, что его середина находится на расстоянии 
8 см от линзы. Чему равна длина стержня, если его продольное увеличение 
равно 5?  

  
6. Собирающую линзу с фокусным расстоянием 10 см перемещают со 

скоростью 3 мм/с в направлении точечного источника света, находящегося на 
ее главной оптической оси. С какой скоростью движется изображение в тот 
момент, когда расстояние между линзой и источником 12 см?  

  
7. Две собирающие линзы с фокусным расстояниями соответственно 12 

и 7 см имеют общую оптическую ось. Расстояние между ними   19 см. 
Предмет длиной 2 см находится в фокальной плоскости первой линзы. 
Найдите величину изображения.   

 
8. Расстояние от заднего фокуса тонкой линзы до изображения в 9 раз 

больше расстояния от переднего фокуса до предмета. Найдите линейное 
увеличение.   

 



9. Условие усиления когерентных волн при наложении записывается 
так: 

 1)  = 2k;   2)  = 2/k;   
 3)  = (2k+1) /2;  4)  = 2k/2. 
 
10. В классическом опыте Юнга по дифракции 

пучок света, прошедший через узкое отверстие А, 
освещает отверстия В и С, за которыми на экране 
возникает интерференционная картина (см. рисунок). 

Если уменьшить L вдвое, то 
1)интерференционная картина останется 

неизменной; 
2) расстояние между интерференционными 

полосами увеличится; 
3) расстояние между интерференционными полосами уменьшится; 
4) интерференционная картина сместится по экрану, сохранив свой 

вид. 
 

11. На дифракционную решетку, имеющую период 1,210 -3 см, 
нормально падает монохроматическая волна. Определите длину волны, если 
угол между спектрами второго и третьего порядков 2°30.   

 
12. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от 

разрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию 2 в спектре 
третьего порядка накладывается красная линия гелия (1 = 670 нм)  спектра 
второго порядка?   

13. Почему после прохождения стеклянной призмы пучок белого света 
превращается в разноцветный спектр? 

1) Призма поглощает белый свет одной частоты, а излучает свет 
разных частот; 

2) Призма поглощает белый свет одной длины волны, а излучает 
свет с разными длинами волн; 

3) Цвет определяется частотой света. Белый свет представляет 
собой смесь света разных частот. Коэффициент преломления зависит от 
частоты, поэтому свет разного цвета после преломления идет по разным 
направлениям; 

4) Цвет определяется длиной волны света. В процессе преломления 
длина волны изменяется, поэтому белый свет превращается в разноцветный 
спектр. 

 
14. Верно утверждение(-я): 
Дисперсией света объясняется физическое явление: 
А. фиолетовый цвет мыльной пленки, освещаемой белым светом. 



Б. фиолетовый цвет абажура настольной лампы, светящейся белым 
светом. 

1) только А; 2)только Б;  3)и А, и Б;  4) ни А, ни Б. 
 
15. Параллельные лучи от лазеров с зеленым и красным светом 

излучения падают на переднюю грань треугольной призмы,  преломляющий 
угол которой  60°,  и выходят через противоположную грань. После падения 
на призму эти лучи  

1) пересекутся;   2) зависит от преломляющего угла 
призмы; 

3) будут идти параллельно; 3) разойдутся. 
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Примерные вопросы для опроса: 
 

1. Информация. Виды и свойства информации. 
2. Измерение информации. Содержательный подход. 
3. Измерение информации. Алфавитный подход. 
4. Понятие «система счисления». Непозиционные системы счисления. 
5. Понятие «система счисления». Позиционные системы счисления. 
6. Магистрально-модульная архитектура ПК. 
7. Процессор и внутренняя память ПК. Основные характеристики и виды. 
8. Внешняя память ПК. Основные характеристики и виды. 
9. Состав ПК. Алгоритм сборки компьютера. 
10. Устройства ввода информации. Основные характеристики и виды. 
11. Устройства вывода информации. Основные характеристики и виды. 
12. Классификация программного обеспечения. 
13. Прикладное ПО. 
14. Системное ПО. 
15. Операционные системы. Назначение, состав. Графический интерфейс. 
16. Файлы и файловая система. Работа с файлами. 
17. Текстовой редактор. Назначение, основные возможности и функции. 
18. Электронные таблицы. Назначение, основные возможности и функции. 
19. Компьютерные презентации. Назначение, основные возможности и функции. 
20. Растровая компьютерная графика. Основные понятия и применение. Примеры ПО. 
21. Векторная компьютерная графика. Основные понятия и применение. Примеры ПО. 
22. Системы автоматизированного проектирования. Основные понятия и применение. 

Примеры ПО. 
23. Базы данных. Системы управления базами данных. Назначение, возможности и 

функции. 
24. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация общества. 
25. Формы мышления. Определение понятия «Логика». 
26. Логическое отрицание. Таблица истинности. 
27. Логические элементы компьютера. 
28. Логическое сложение. Таблица истинности. 
29. Логическое умножение. Таблица истинности. 
30. Технологии передачи данных. Каналы передачи данных. 
31. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
32. Адресация компьютерных сетей. Система доменных имён. 
33. Протоколы передачи данных. Виды и назначение. 
34. Правовая защита программ и данных. 
35. Вредоносное ПО. 
36. Защита информации. Резервное копирование информации. Способы защиты ин-

формации. 
37. Понятие «алгоритм». Свойства алгоритма и его исполнителя. 
38. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Формальное выполнение 

программы. Структура программы. 
39. Линейный алгоритм. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 
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40. Алгоритмическая структура «ветвление». Виды. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 
41. Алгоритмическая структура «цикл». Виды. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 
42. Моделирование как метод научного познания. Модели материальные и информа-

ционные. 
43. Основные типы информационных моделей. Табличные информационные модели. 
44. Основные типы информационных моделей. иерархические информационные моде-

ли. 
45. Представление чисел в компьютере. 
46. Кодирование текстовой информации. 
47. Кодирование графической информации. 
48. Кодирование звука и видео. 
49. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телекоммуникации, 

файловые архивы, социальные сети, форумы. 

 
Примерные практико-ориентированные задания: 

1. Перевести числа 
 Десятичные Двоичные Шестнадцатиричные 

X1   09B6 
X2  0000 0100 0001 0000  
X3 2507   
-X1 Х   
-X2 Х   
-X3 Х   

Y1=X1+(-Х2)    
Y2=X1+(-X3)    

|Y2|*    
 * – Если число отрицательное, если нет – не вычислять 

2. Перевести числа 
 Десятичные Двоичные Шестнадцатиричные 

X1   04F5 
X2  0000 0100 1100 1100  
X3 2348   
-X1 Х   
-X2 Х   
-X3 Х   

Y1=X1+(-Х2)    
Y2=X1+(-X3)    

|Y2|*    
 * – Если число отрицательное, если нет – не вычислять 
 

3. Восстановить числа, защищенные кодом Хэмминга 
Числа Код Хэмминга CRC 
7C 5D 4E 4F 46 56 F4 

4. Восстановить числа, защищенные кодом Хэмминга 
Числа Код Хэмминга CRC 
4B 4B 62 42 80 8E 5A 
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Типовые контрольные задания и материалы 
Тест: 
Блок А 
1. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 200? 

o 5 
o 2 
o 3 правильно 
o 4 

2. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Дано N= 2278, М= 991б. Какое из чисел К. записанных в двоичной системе, 
отвечает условию N<K<M? 

o 100110012 
o 100111002 
o 100001102 
o 100110002  правильно 

3. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжен-
ность которых приведена в таблице (отсутствие числа в таблице означает, 
что прямой дороги между пунктами нет.) 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, 
что передвигаться можно только по построенным дорогам). 
Ответ: 

o 19 
o 9 
o 11 правильно 
o 12 

4. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Мас-
ка представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых 
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в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
символы.  
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный сим-
вол. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов про-
извольной длины, в том числе «*» может задавать пустую последователь-
ность. 
В каталоге находятся 6 файлов: 
crab.xls 
crab.xml 
crash.xlsx 
rabbit.xls 
track.xlsx 
tram.xls 
Определите, по какой из перечисленных масок из этих 6 файлов будет ото-
брана указанная группа файлов: 
crab.xls 
crash.xlsx 
track.xlsx 
tram.xls 
Ответ: 

o ?ra*.xl? 
o *ra?.xl* 
o ?ra*.xl* правильно 
o ?ra*.x* 

5. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Дан фрагмент электронной таблицы. 

 
Чему станет равным значение ячейки D1, если в нее скопировать формулу из 
ячейки C2? 
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию. 
Ответ: 

o 11 правильно 
o 9 
o 8 
o 5 
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Блок B 
6. Напишите ответ в виде десятичного числа. 
Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 
42015+22016-5? 
Ответ: __________ (правильно: 2016) 
7. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Для какого из перечисленных чисел X истинно логическое условие: 

? 
Ответ: 

o 9 
o 10 правильно 
o 11 
o 12 

 
8. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из списка 
Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 
содержит информацию о ребенке и об одном из его родителей. Информация 
представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Оп-
ределите на основании приведенных данных фамилию и инициалы племян-
ника Котия В.А. 

 
Ответ: 

o Котий И.М. 
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o Брамс Б.Г.  
o Ващенко К.Г. правильно 
o Ващенко Г.Г. 

 
9. Напишите ответ в виде десятичного числа 
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 
«ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» - символ 
«&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 
некоторого сегмента сети Интернет. 

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Нептун? 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время вы-
полненных запросов. 
____________ (правильно: 2500) 
 
Блок С. 
10. Напишите ответ в виде буквенной последовательности из таблицы 1. 
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опре-
деляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – 
к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же пра-
вилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения по-
разрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. 
По заданным IP-адресу и маске определите адрес сети. 
IP-адрес узла: 172.16.236.235 
Маска: 255.255.252.0 
При записи ответа выберете из приведенных в таблице 1 чисел четыре эле-
мента IP-адреса сети и запишите в нужном порядке соответствующие им бу-
квы, без использования точек. 
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Таблица 1. 

 
Пример. Пусть искомый адрес: 192.168.128.0 и дана таблица: 

 
В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF 
Ответ: ________________ (правильно: DBFA) 
 
11. Внимательно прочитайте текст задания и выберите верный ответ из спи-
ска 
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лаби-
ринте на клетчатой плоскости, включает 4 команды-приказа и 4 команды 
проверки условия. 
Команды-приказы: вверх вниз влево  вправо 
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 
в заданном направлении. Если РОБОТ начнет движение в сторону находя-
щейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа прервется.  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 
стороны той клетки, где находится робот: сверху свободно снизу сво-
бодно слева свободно справа свободно 
Цикл 
ПОКА <условия> 
 последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
Выполняется, пока условие истинно.  
В конструкции 
ЕСЛИ <условие> 
 ТО команда1 
 ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
Выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие 
ложно). 
Сколько клеток лабиринта соответствует требованию, что, начав в ней дви-
жение и выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится 
в закрашенной клетке (F1)? 
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Ответ: 

o 12 
o 20  
o 24 правильно 
o 30 

 
12. Напишите ответ в виде десятичного числа. 
Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате выполнения 
следующего алгоритма (для вашего удобства алгоритм представлен на пяти 
язык программирования). 
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Ответ: _________ (правильно: 43) 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владе-
ний (опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение 
первой недели начала изучения дисциплины). 

Проведение предварительных консультаций. 
Проверка ответов на задания письменного экзамена 
Сообщение результатов оценивания обучающимся. 
Оформление необходимой документации. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Требования к оформлению отчета по производственной практике 

 (преддипломной) 
 
Оформление отчета по учебной практике осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95.   
 

Общие требования 
 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  
Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и по-
вторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 
нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 
(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 
шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  
Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 
формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 
Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов,  

глав и параграфов  
 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, со-
держание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 
элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-
ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 
параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 
листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 
и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 
элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-
ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  
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Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 
в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер па-
раграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (на-
пример, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – 
на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 
края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), ос-
тальные буквы являются строчными, например:  

Введение  
1. Краткая характеристика организации – места прохождения практики. 
2. Практический раздел – выполненные работы. 
Заключение  
Приложения 
 

Правила оформления сокращений и аббревиатур  
 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 
требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-
туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-
ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., милли-
он – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, 
общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упомина-
нии дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный уни-
верситет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 
работы, глав и параграфов. 

 
Правила оформления перечислений  

 
При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 
Например:  

«….заключение содержит:  
- краткие выводы;  
- оценку решений;  
- разработку рекомендаций…».  
При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 
(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений не-
обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произ-
водится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  
б) …;  
1) …;  
2) …;  
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в) … 
 

Правила оформления рисунков  
 
В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошно-

го текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, ри-
сунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от 
содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и кон-
кретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соот-
ветствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения ри-
сунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок дос-
таточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по 
часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых 
больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграм-
ма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следую-
щим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 
Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  
 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 
 
Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  
Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  
 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисун-
ка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на осно-
вании каких источников он составлен, например:  

 

 
 
 

Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
  

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 
данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 
Правила оформления таблиц  

 
В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-
зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 
характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-
дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире, например: 
 
Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области  
 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 
Березниковская шахта 29 51 

 
Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 
за 2015–2018 гг. [15, с. 35]  
 

 2015 2016 2017 2018 
Объем строительства, млрд. руб.     
……     
 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка табли-
цы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на ос-
новании каких источников она составлена, например:  

 
Таблица 3 – Количество оборудования1  
 

Вид оборудования 2016 2017 
Буровая машина 3 5 

…… 3 7 
 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 
странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименова-
ниями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу 
таблицы ограничивают линиями.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 
слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 
слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таб-
лицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 
нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 
(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничитель-
ная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-
вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 
под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 
строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 
лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 
отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 
примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заго-
ловка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 
но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 
единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 
показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 
измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 
слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 
из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается за-
менить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизон-
тальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из не-
скольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-
ки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не до-
пускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Циф-
ры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 
расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 
значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные осо-
бенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 
цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 
буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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Правила оформления примечаний и ссылок  
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в рабо-
те следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-
лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 
отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двое-
точие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного от-
ступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 
должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится не-
посредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 
квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 
соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 
информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 
литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 
тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 
положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 
страницы. 

 
Правила оформления списка использованных источников  

 
Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  
Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные 
нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  консти-
туционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Феде-
рации, решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, 
подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, ак-
ты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-
рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 
закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. -1994. -№ 9. - С. 1-3. 
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2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по ал-
фавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

5. Абрамова, А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. Аб-
рамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // Хо-
зяйство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-
курсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 
межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воро-
неж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 
Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 
2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л. А. Сыроватской. - М.: 
Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 
/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. про-
блем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 
[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 
N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. - 32 
с.; 

 
3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-
гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюд-
жетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 
(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-
вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 
[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. коми-
тет гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 
Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 
4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  
17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric So-

ciety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  
18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  
19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 
 
5) интернет-сайты. Например:  
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21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-
нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 
выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-
ках2: 

- [Видеозапись]; 
- [Мультимедиа]; 
- [Текст]; 
- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-
ленных правил их библиографического описания. 

 
Правила оформления приложений  

 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; табли-
цы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и 
программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 
например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-
лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 
ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского ал-
фавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и ла-
тинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной бук-
вы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-
ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 
ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
1. Основная литература 
 
1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта». 
2. ГОСТ 52289– 2004.  «Технические средства организации дорожного движения. 
3. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому 

состоянию  по условиям безопасности движения. Методы проверки». 
4. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. уч. заведе-

ний.5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2016. 
484 с. 

5. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными пере-
возками (допущено Министерством образования РФ в качестве учебника  для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования) М.: Академия, 
2014. 

 
2. Дополнительная литература 
 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об 

утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом». 

2. Правила транспортно-экспедиционной деятельности (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554). 

 
3. Нормативные правовые акты   
 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза.  
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Приложение 2 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
Студент 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___курса __________________________________________________факультета 
 
специальности ____________________________________________________ направляется 
в 
_______________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

_____________________________________________________________________________ 
 
для прохождения ________________ практики с __________________  по 
_______________ 
 

                                                      Декан факультета __________________ 
 М.П. 
                                                              Руководитель практики от университета_______ 
 
        тел. кафедры: 8(343) ____________________ 
 

Отметка организации 
 
Дата прибытия студента в организацию «____» ________________  20__ г. 
 
Направлен 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 
Приказ № _______от «____» ________________________________  20__ г. 
 
Практику окончил  «____» __________________ 20__ г.       Приказ № _________________ 
 

                                                                     Руководитель практики от организации 
_____________________________ 

 М.П         (должность) 
_____________________________________________ 

                                                                                                         (ф. и. о.) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)   

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
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Приложение 3 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 
 
 

Тема задания  
(вид профессиональной 

 деятельности) 

Содержание задания Шифр и название 
формируемых  
компетенций 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 
Выполнение работ опера-
тора по обработке перево-
зочных документов на 
автомобильном транспор-
те  

Обработка путевых листов. 
Расчет расхода топлива по путевому листу. 
Ведение лицевой карточки автомобиля. 

ОК1-9, ПК 1.1-3.3 

….   
   

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 
 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» 

 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 
Специальность  ___________________________________________________  
Вид практики: Производственная практика (преддипломная)  
Период прохождения: ______________________________________________  
Место прохождения практики:_______________________________________  
Студент(ка)_______________________________________________________  
Группа____________ 
 
Руководители практики:  
От университета___________________________________________________ 
От организации____________________________________________________ 

 
Программа практики 

 

 Дата 
Содержание выполняемых работ  

(выполняемые работы) 
 

Текущий контроль 
(выполнено /не 

выполнено) 

Подпись руково-
дителя практики 
от университета/ 
организации (на-

ставника) 
  Проведение инструктажа в организации 

по технике безопасности и охране труда, 
пожарной безопасности 

  

    

    

    

    

    

    

 
Замечания: 

 

Подпись руководителя практики от университета ___________________   

Подпись руководителя практики от организации _______________________ 
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 
 

__________________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение организации о работе студента за период практики (уровень теоретической 
подготовки, готовность к выполнению работ по профессии/специальности, трудовая дис-
циплина (оценка и замечания в период практики), активность, участие в общественной 
работе организации) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
Заключение: Обучающийся показал (низкий, средний, высокий) уровень профессиональ-
ной подготовки и выполнил работы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профес-
сии/специальности:_____________________________________________________________ 
квалификации (разряд, класс, категория)__________________________________________, 
освоил следующие общие и профессиональные компетенции (перечислить): 
 
 
в соответствии с профессиональным модулем: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения компетенций:__________________________________________ 
 
Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительным причинам      ________________________ 
б) по неуважительным причинам _____________________ 

 
                                                                                             «____»___________20__ г. 
 
 
 
Руководитель практики от организации                          подпись                      И.О. Фамилия 

Печать 

Руководитель практики от университета                         подпись                      И.О. Фамилия 
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Приложение 6 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
 
 

Студент(ка) 
_________________________________________________________________, 
обучающийся на____ курсе, в группе_____ по специальности_________________________ 
                                                                                                                         (код и наименование специальности) 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности)_______________                                                                                 
в объёме_____ часов, с______________ по___________________ в организации__________ 
_____________________________________________________________________________ 

                                         (наименование организации/учреждения/предприятия)  
Виды и качество выполнения работ в соответствии с технологией и/или требова-

ниями учреждения/предприятия/организации 
 

Шифр 
 компетенции 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся во время  
практики 

Оценка качества выполняемых 
работ (прописью) 

ПМ (шифр название) 
   
   
   

ПМ (шифр название) 
   
   
   
 Оценка результатов производственной практики по про-

филю специальности  
 

 
Заключение:  
Аттестуемый(ая) продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение профессио-
нальными компетенциями на _______________________________уровне, виды производ-
ственной деятельности освоил/не освоил. 
 
 
 
Руководитель практики от университета                  подпись                         И.О. Фамилия 
    
 
Руководитель практики от организации 
Должность                                                                    подпись                         И.О. Фамилия 
 
 «___ »_________________ 20___ г. 
   
М.П. 
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Приложение 7 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики  

 (название практики) 

____________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

Специальность: 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: ОП.к-16 

 
 

Руководитель практики от университета:  
Иванов И. Ю. 

Руководитель практики от организации: 
Петров И. С. 
 
 

 
Оценка __________________________________ 

Подпись _________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации 

____________________И.О. Фамилия 
 

 

Екатеринбург 
2018 
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Приложение 8 
 
Образец оформления содержания отчета по производственной практике (преддипломной)  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 Введение 3 

1 Краткая характеристика организации - места практики 5 

2 Характеристика работ, выполняемых на практике  

 Заключение  

 Приложения  
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Приложение 9 
Отзыв 

об отчете о прохождении практики студента  
(заполняется руководителем практики от университета) 

 
1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-
грамме): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Недостатки отчета: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель практики от университета           ______________                      И.О. Фамилия 
                                                                                      (подпись)     
  «___»  ____________20__  г. 
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Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

 

 

 

 

 

А. Г. Попов  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Методическое пособие 

к практическим занятиям 

по дисциплине «Технология перевозочного процесса  

(автомобильного транспорта)», 

  для студентов  специальности 23.02.01 «Организация перевозок   

и управление на транспорте (по видам)» 

очного и заочного обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 2018 
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Федеральное агенство по образованию 

 ФГБОУ ВО 

 «Уральский государственный горный университет»  

 

 

 

ОДОБРЕНО  

Методической комиссией  

горно-механического факультета  

«12» декабря  2017 г. 

Председатель комиссии  

______ проф. В. П. Барановский  

 

 

 

 

А. Г. Попов 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА  

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Методическое пособие 

к практическим занятиям 

по дисциплине «Технология перевозочного процесса  

(автомобильного транспорта)», 

  для студентов  специальности 23.02.01 «Организация перевозок   

и управление на транспорте (по видам)» 

очного и заочного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание УГГУ                                                    Екатеринбург, 2018 
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Р е ц е н з е н т :   Комиссаров А. П., проф. д. т. н. кафедры ГМК  

Уральского государственного горного университета 

 

 

 

Методическое пособие рассмотрено на заседании кафедры ГМК «6 декабря»         

2017 г  (протокол № 4) Уральского государственного горного университета и реко-

мендовано для издания в УГГУ. 

 

 

 

 

А. Г. Попов 

П58 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ: Методическое пособие к практическим занятиям / А. Г. Попов. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 68 с. 

Методическое пособие предназначено для студентов очного и заочного обуче-

ния  специальности 23.02.01 «Организация перевозок  и управление на транспорте (по 

видам)» 

Предложены для решения задачи с исходными данными. Решение предложен-

ных заданий позволит на конкретных примерах понять и уяснить пути повышения 

эффективности работы автомобильного транспорта и применять их в последующей 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уральский государственный  

     горный университет, 2018 

  Попов  А. Г., 2018 
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I. ПЕРЕВОЗКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 

 

ТЕМА I-1. ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ С ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 

Задание. Произвести расчет погрузочно-транспортного ком-

плекса по перевозке щебня с дробильно-сортировочного завода трем 

грузоотправителям. Груз первого класса γ = 1, насыпная плотность             

ρ = 1,6 т/м
3
. 

Годовые объемы перевозок и расстояния перевозок по вариан-

там приведены в табл. 1 
Таблица 1 

Исходные данные по вариантам 

Варианты 

 

Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Годовой объем дос-

тавки I-му грузопо-

лучателю Q1, тыс. т 

200 150 150 100 100 100 200 200 150 150 

Расстояние пере-

возки l1, км 
50 40 50 50 40 50 30 40 50 40 

Годовой объем дос-

тавки II-му грузо-

получателю  

Q2, тыс. т 

150 100 50 100 50 10 80 100 150 100 

Расстояние пере-

возки l2, км 
15 25 40 30 30 25 20 30 30 25 

Годовой объем дос-

тавки III-му грузо-

получателю  

Q3, тыс. т 

50 80 90 70 100 80 50 50 70 50 

Расстояние пере-

возки l3, км 
30 15 20 18 30 40 20 15 15 20 

Грузоподъемность 

самосвала, т 
13 15 10 15 10 10 15 15 15 13 

Продолжительность 

смены, ч 
8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 

Число смен 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

Число рабочих дней 

в году 
250 250 250 300 250 300 250 250 250 250 
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Продолжение табл. 1 

Коэффициент ис-

пользования рабо-

чего времени, Кв 

0,85 0,8 0,85 0,8 0,9 0,8 0,85 0,85 0,8 0,9 

Коэффициент не-

равномерности по-

ступления автомо-

билей под погрузку, 

Кн 

1,1 1,15 1,0 1,1 1,05 1,15 1,1 1,05 1,1 1,15 

Коэффициент вы-

пуска машин на ли-

нию, αв 

08 0,75 0,85 0,8 0,85 0,78 0,77 0,79 0,8 0,85 

Коэффициент ис-

пользования рабо-

чего времени по-

грузчика   
  

0,7 0,68 0,72 0,75 0,78 0,74 0,73 0,68 0,67 0,69 

 

Среднетехническую скорость принять       км/ч. Время на 

одно взвешивание 2 мин. На взвешивание порожнего автомобиля и с 

грузом 2+2=4 мин (для определения массы груза в кузове). 

Произвести расчет необходимого количества погрузочных ма-

шин, машин работающих на маршрутах и списочное количество, 

среднесуточный и годовой пробег машин. 
 

Пример.  Расчет транспортно-погрузочного комплекса по пе-

ревозке щебня 

 

1. Исходные данные 

 

Щебень с дробильно-сортировочного комплекса доставляется 

трем потребителям в следующих годовых объемах: 

- первому потребителю Q1, т 180000 

 дальность ездки с грузом l1, км 40 

- второму потребителю Q2, т 120000 

 дальность ездки с грузом l2, км 60 

- третьему потребителю Q3, т 100000 

 дальность ездки с грузом l3, км 35 

- грузоподъемность автосамосвала, т 15 

- класс груза, γ 1 



6 
 

- насыпная плотность щебня ρ, т/м
3
 1,6 

- число рабочих дней в году, Тгод 305 

- количество смен в сутки, nсм 1 

- продолжительность смены, Тсм 8 

- коэффициент использования рабочего времени, Кв 0,9 

- коэффициент неравномерности поступления автомобилей 

под погрузку, Кн 

 

1,1 

- коэффициент выпуска автомобилей на линию, αв 0,86 

Погрузка осуществляется ковшовым погрузчиком, коэффи-

циент использования рабочего времени погрузчика,   
  

 

0,75 

 

Принять среднетехническую скорость для дороги III-ей катего-

рии 40 км/ч, время на определение массы груза у грузоотправителя    

4 мин; время на оформление документов у грузоотправителя и потре-

бителя по 2 мин. 

 

2. Выбор погрузочной машины 

 

В связи с тем, что на дробильно-сортировочном заводе выраба-

тывается несколько фракций щебня (10-20; 20-40; 40-70 мм) который 

складируется в отдельных штабелях, то погрузочная машина должна 

быть мобильной, т. к. приходится грузить автомобили из разных шта-

белей. Для данных условий работы наиболее приемлем фронтальный 

ковшовый погрузчик, т. к. экскаваторы на пневматическом или гусе-

ничном ходу менее мобильны. 

Число погружаемых ковшей в автосамосвал принимается в пре-

делах 3-5 ковшей. 

При погрузке 3, 4 и 5 ковшей и коэффициента наполнения ков-

ша равном 1 (100 %) масса и объем груза в ковше погрузчика  опре-

деляется,   

   
  

  
   

а вместимость ковша,    

   
  

 
    

Результаты расчетов приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчета 

 Число погружаемых ковшей Масса груза ковша, т Объем груза в ковше, м
3
 

3 5 3,125 

4 3,75 2,34 

5 3 1,875 

 

По технической характеристике фронтальных одноковшовых 

погрузчиков, табл. 3 подбираем погрузчик. 
Таблица 3 

Технические характеристики фронтальных одноковшовых погрузчиков 

Показатель 

Одноковшовые погрузчики 

ТО-18, 

ТО-

18А 

ТО-18Б ТО25 
ТО-28, 

ТО-28А 
ТО-30 

Погрузочное оборудова-

ние:  

грузоподъемность, т 

вместимость ковша, м
3 

высоты разгрузки, м 

ширина ковша, мм 

 

 

3 

1,5 

2750 

2440 

 

 

3,3 

1,9 

2800 

2450 

 

 

3 

1,5 

2770 

2440 

 

 

4 

2,2 

3070 

2450 

 

 

2 

1,1 

2800 

2200 

Тип базового трактора 

Пневмоколесное 

шасси с шарнирно 

сочлененной рамой 

Т-150К 

Пневмоколесное 

шасси с шарнирно 

сочлененной ра-

мой 

Мощность двигателя, кВт 100 130 122 130 55 

Скорость передвиже- 

ния, км/ч 
44 44 31,4 37 35 

Колея, мм 1930 1930 2860 1940 1930 

База, мм 2670 2670 1860 2300 2300 

Радиус поворота, мм 5380 5390 6800 5000 4000 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

 

7200 

2440 

3145 

 

 

7300 

2660 

3350 

 

 

7000 

2572 

3350 

 

 

7520 

2650 

3570 

 

 

6530 

2320 

3132 

Масса эксплуатацион- 

ная, кг 
9950 11230 10000 12950 7280 

 

Принимаем погрузчик ТО-18Б, имеющий вместимость ковша  

1,9 м
3
 и грузоподъемность 3,3 т, загружаем в автомобиль 5 ковшей. 
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С учетом переезда погрузчика от одного штабеля к другому 

принимаем время погрузки одного ковша tц = 1 мин. 

Время погрузки одного самосвала составит 

                , 

где      время ожидания на постановку самосвала под погрузку. 

Принимается в пределах (20÷25) с; 

        время маневров по постановке автомобиля под погрузку. 

Принимается в пределах (20÷25) с. 

При погрузке пяти ковшей время погрузки составит 

   
  

  
 

  

  
                  

Принимаем           
Эксплуатационная производительность одного погрузчика со-

ставит, маш/ч 

      
    

 

  
 

       

 
       

Принимаем 8 маш/ч. 

 

3. Расчет количества автомобилей для доставки щебня на 

первом маршруте 

 

Определяем время оборотного рейса, ч 

    
  
  

 
    
  

 
    

  
 

   
  

 
    

  
 

    

  
   

где  п          
   з   время взвешивания. Принимаем 2 машины, т. е. взвешиваем 

порожний автосамосвал в начале смены, а груженный при каждой 

ездке; 

       время на оформление документации. По нормам принима-

ется             

       время погрузки автосамосвала с учетом маневров. Прини-

маем           ; 

     техническая скорость, км/ч. 
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Количество оборотных рейсов на первом маршруте 

    
     

     
 

     

        
       

                 
Сменная производительность автосамосвала составит, т см  

 см   об а           

Годовая эксплуатационная производительность автосамосвала, 

т/год 

    
                                         

Списочное количество автосамосвалов на первом маршруте, авт 

     
  

  

    
   

 
      

       
        

Количество автомобилей ежедневно находящихся на маршруте 

     
       

                     

Принимаем 13 автомобилей. 

Среднесуточный пробег составляет, км 

 сс
   об              . 

Годовой пробег всех автомобилей на первом маршруте составит, 

км 

    
  

  
   

  
    

      

  
              

 

4. Расчет количества автомобилей на втором маршруте 

 

Время оборотного рейса, ч 
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Количество оборотных рейсов на втором маршруте 

    
     

     
 

     

        
        

                 
Сменная производительность автосамосвала, т см  

 см   об а           

Годовая эксплуатационная производительность автосамосвала 

на втором маршруте, т/год 

    
                                      

Списочное количество автомобилей на втором маршруте 

     
  

  

    
   

 
      

    
        

Количество автомобилей ежедневно находящихся на втором 

маршруте 

     
       

                     

Среднесуточный пробег автомобиля на маршруте, км 

 сс
   об              . 

Годовой пробег автосамосвалов на втором маршруте, км 

    
  

  
   

  
    

      

  
              

 

5. Расчет числа автомобилей на третьем маршруте 

 

Время оборотного рейса на маршруте, ч 

    
  
  

 
    
  

 
    

  
 

   
 

 
    

  
 

    

  
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

    

  
 

 

  
 

 

  
       

Количество оборотных рейсов на третьем маршруте, рейс 
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Сменная производительность автосамосвала составит, т см  

 см   об а           

Годовая эксплуатационная производительность автосамосвала, 

т/год 

    
                                       

Списочное количество автосамосвалов на третьем маршруте 

     
  

  

    
   

 
      

     
       

Количество автомобилей ежедневно находящихся на третьем 

маршруте 

     
       

                    

Среднесуточный пробег автомобиля на третьем маршруте, км 

 сс
   об              . 

Годовой пробег автосамосвалов на третьем маршруте, км 

    
  

  
   

  
    

      

  
              

 

6. Сводные показания по АТП 

 

Списочный состав парка  АТП 

           
       

       
                           

Принимаем 44 автомобиля. 

Количество автомобилей ежедневно находящихся на маршрутах 

           
       

       
                         

Принимаем 34 автомобиля. 

Годовой пробег всех автомобилей АТП без учета пробегов по 

гаражу и на заправку составит, км 
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Взвешенный среднесуточный пробег автомобилей работающих 

на маршрутах определится, км 

 сс
   

     
  сс

       
  сс

       
  сс

 

     
       

       
 

  

 
                            

                
        

Среднесуточный пробег  сс= 233,5 км и годовой пробег всех ав-

томобилей  год
              . Эти показатели являются исходными 

данными для расчета трудозатрат на текущее обслуживание и теку-

щий ремонт. 

 

7. Расчет числа погрузочных машин 

 

Количество машин которые необходимо погрузить на маршру-

тах: 

– на первом маршруте работают 13 машин и совершают 3 обо-

ротных ездки 

 погр
                         ; 

– на втором маршруте работает 13 машин и совершают 2 обо-

ротных ездки 

 погр
                  ; 

– на третьем маршруте работают 8 машин и совершают 3 обо-

ротных ездки 

 погр
                   

Общее число погрузок составит 

 общ       
       

       
                        

Один погрузчик, с учетом неравномерности поступления машин 

под погрузку Кн = 1,1 может погрузить, маш/ч 
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Учитывая, что погрузчик заканчивает работу раньше, т. к. в по-

следнюю ездку машины должны прибыть к грузополучателю до 

окончания смены грузополучателя, то фактическое время работы со-

ставляет около 7 ч и он может погрузить, маш/см 

     
 

              

Число погрузчиков будет равно 

      
    

     
 

 
  

    
      

Принимаем два погрузчика. 

 

ТЕМА I-2. РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНО-ПОГРУЗОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОТЛОВАНА 

 

Задание. Разработать транспортно-погрузочный комплекс для 

подготовки котлована под строительство жилого дома с подземным 

паркингом. Исходные данные для расчета приведены в табл. 4. 

Определить следующие показатели: 

– объем и массу вывозимого грунта – глины;  

– количество автосамосвалов для вывозки грунта; 

– тип и количество экскаваторов, работающих на погрузке; 

– интервал движения автомобилей и ритм погрузки машин экс-

каватором; 

– суточный, месячный и годовой пробег автомобилей. 

При расчетах принять следующие скорости движения: в котло-

ване и на отвале 5 км/ч; по городу 20 км/ч; за городом 40 км/ч. Ма-

шины в нерабочее время находятся на стройплощадке. 
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Таблица 4 

Исходные данные по вариантам 

В
ар

и
ан

т 

Р
аз

м
ер

 к
о
тл

о
в
ан

а 
п

о
 

д
н

у
 L

×
В

×
Н

, 
м

 

У
го

л
 о

тк
о
са

 б
о
р
та

 к
о

т-

л
о
в
ан

а 

С
р
о
к
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 р

а-

б
о
т,

 р
аб

о
ч

и
х
 д

н
ей

 

Ч
и

сл
о
 р

аб
о

ч
и

х
 д

н
ей

 в
 

н
ед

ел
ю

 

Ч
и

сл
о
 с

м
ен

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

см
ен

ы
, 
ч

 

М
ар

к
а 

ав
то

са
м

о
св

ал
а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

в
ы

п
у
ск

а 

м
аш

и
н

 н
а 

л
и

н
и

ю
 α

в
 

О
б

щ
ая

 д
л
и

н
а 

ез
д

к
и

 с
 

гр
у
зо

м
 ,
 к

м
 

Д
л
и

н
а 

п
у
ти

 п
о
 г

о
р
о
д

у
, 

к
м

 

Д
л
и

н
а 

п
у
ти

 в
 к

о
тл

о
в
ан

е 

и
 о

тв
ал

е,
 к

м
 

1 75×16×4 60 25 6 2 7 КамАЗ-5511 0,75 18 4 1 

2 75×16×5 55 26 6 2 7 КамАЗ-5511 0,78 20 5 1,5 

3 75×16×6 50 21 5 2 8 КамАЗ-5511 0,8 15 3 1,0 

4 100×20×6 52 25 6 2 7 КамАЗ-55111 0,75 17 4 1,2 

5 115×18×5 53 26 6 2 7 КамАЗ-55111 0,7 19 5 1,3 

6 115×20×6 56 22 5 2 8 КамАЗ-55111 0,72 14 3 1,0 

7 130×18×5 57 21 5 2 8 КамАЗ-65115 0,75 18 4 1,1 

8 130×20×5 58 22 5 2 8 КамАЗ-55111 0,77 16 3 0,8 

9 130×22×4 59 26 6 2 7 КамАЗ-65115 0,76 17 2 1,0 

10 75×20×5 54 22 5 2 8 КамАЗ-5511 0,78 22 5 
1,6 

 

Пояснения: 

– плотность глины в массиве принять ρ = 1,8т/м
3
; 

– коэффициент разрыхления глины в ковше экскаватора            

Кр = 1,2; 

– для всех вариантов принять скорость движения в котловане и 

отвале (временные пути) – 5 км/ч, по городу – 20 км/ч, за городом – 

40 км/ч. 

– коэффициент использования рабочего времени, Кв = 0,8; 

– грузоподъемность автосамосвала КамАЗ-5511 – 10 т; 
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– грузоподъемность автосамосвала КамАЗ-65115 – 15 т. 

Пример транспортно-погрузочного комплекса для подготов-

ки котлована под строительство жилого дома 

1. Исходные данные 

 

– размер котлована по дну и его глубина LxBxH, м 90х20х5 

– угол откоса бортов котлована    α, град 54 

– плотность грунта в массиве  ρ, т/м
3
 1,8 

– коэффициент разрыхления грунта, Кр 1,2 

– срок подготовки котлована, рабочих дней  25 

– число рабочих дней в неделю 6 

– число смен работы в сутки, n 2 

– продолжительность смены  Тсм, ч 7 

– коэффициент использования рабочего времени, Кв 0,85 

– автомобиль КамАЗ-5511, грузоподъемность, т 10 

– коэффициент выпуска машин на линию αв 0,8 

– общая длина ездки с грузом, км 20 

– длина ездки по городу, км 4 

– длина ездки в котловане и на отвале, км 1,5 

Скорость движения по временным дорогам – 5 км/ч, по городу – 

20 км/ч, за городом до отвала – 40 км/ч. 

 

2. Определяем объем вывозимого груза в массиве 

 

      
 

 
                                        

=        
 

 
                                    

=11045 м
3
. 

Масса вывозимой глины, т равна 
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3. Обоснование и выбор строительного экскаватора 

 

Число погружаемых ковшей в автосамосвал принимаем равным 

4. Поскольку грузоподъемность заданного автосамосвала 10 т, то 

масса груза в ковше составит 2,5 т 

         , 

где     коэффициент частичного разрыхления при зачерпании 

глины. Принимаем         

Объем ковша экскаватора составит, м
3
 

   
    

 
 

       

   
     . 

По технической характеристике принимаем предварительно 

экскаватор (табл. 5) ЭО-5126 (г. Н-Тагил) на гусеничном ходу с объе-

мом ковша 1,25-1,65 м
3
, время цикла – 23 сек.; глубина копания –  

6,25 м; высота погрузки ковшом 5,8 м. 
Таблица 5 

Техническая характеристика экскаваторов 

Модель 
Производи-

тель 
Базовое 
шасси 

Объем 
ковша, 

м
3 

Глубина 
копания, 

м 

Высота 
погрузки 

ковшом, м 

Время 
цикла, 

сек 

ЭО-6122А ОАО "Тяж-
экс"(Тверь) 

Гусе-
ничн. 1,8-2,65 7 8 24 

ЕК-14 
"ТВЭКС" 
(Тветь) 

П/колесн. 0,4-0,8 6,4 5,72-6,48 16 

ЕК-18 П/колесн. 0,65-1,0 6,97 6,24-6,75 18,5 

ЕТ-25 Гусенич. 0,65-1,4 7,2 7,0-14,9 22 

20К "ВЭКС" 
(Воронеж) 

П/колесн. 1,05 5,7 6,55 21 

30L пр.лоп. Гусенич. 1,6 - 4,93 22 

Э-30 УВЗ 
(Нижний 

Тагил) 

Гусенич. 1,25 6,2 5,9 22 

ЭО-5126 Гусенич. 1,25-1,65 6,25 5,8 23 

ЭО-4328 
ЭЗ "Ковро-

вец" 
(Ковров) 

П/колесн. 1,25 6,2 7,17 23 

К-220-06 "Кранэкс" 
(Иваново) 

Гусенич. 1,0 6,9 6,5 22 

К-400-05 Гусенич. 1,9 7,8 7,4-7,5 24 

ЕК-270  Гусенич. 1,5-1,8 6,9 7,2 24 
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4. Определение времени оборотной ездки автомобиля 

 

Время оборотной ездки определяется по выражению 

                    

где                                                         
– времени ожидания установки под погрузку, которое можно 

принять – 30 с; 

– времени маневров по установки автомобиля под погрузку, ко-

торое с учетом объезда предыдущего автомобиля в стесненных усло-

виях можно принять – 1 мин; 

– время погрузки 4 ковшей составит 4tц = 4·23=92 с. 

 И так,    
  

  
   

  

  
        

Время разгрузки автосамосвала можно принять           

     время оформления документации один раз в пункте отправ-

ления, т. к. груз не имеет материальной ценности            

     время движения в прямом и обратном направлениях с уче-

том заданных расстояний и скоростей составит 

    
    

   
 

   
  

 
   
  

 
     

 
 

   

  
 

      

  
        

Время оборотной ездки равно, ч 

     
 

  
 

 

   
 

 

  
             

 

5. Суточная производительность автосамосвала 

 

Количество оборотных ездок за смену 

    
      

    
 

        

    
       

Принимаем        
Суточная производительность автосамосвала, т 

                    

За 25 рабочих суток, согласно заданию, объем вывезенного гру-

за составит, т 
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Количество машин ежесуточно работающих на маршруте равно, 

маш 

    
 

   
 

     

    
        

Принимаем 14 машин. 

Списочное количество машин 

    
   

  
 

     

   
       

Принимаем 17 машин. 

 

6. Интервал поступления машин под погрузку 

 

   
   

   
 

       

  
           

Ритм погрузки машин экскаватором Rп = 3 мин., ритм погрузки 

Rп меньше интервала движения автосамосвалов    , то простоя машин 

не будет, а возможности экскаватора будут не использованы. 

 

7. Окончательный выбор экскаватора 

 

Результаты расчетов показали, что принятый экскаватор исполь-

зуется примерно на 50 %. Следует принять экскаватор с меньшим 

объемом ковша. Назначаем экскаватор на пневматическом ходу ЕК-

14. Объем ковша 0,4-0,8 м
3
 и временем цикла     = 16 сек. 

Масса груза в ковше составит, т 

    
      

   
    

       

   
      

где        коэффициент наполнения ковша. Принимаем           
         вместимость ковша, м

3
. 

Число погружаемых ковшей в автосамосвал составит 

   
  

  
 

   

   
       

Принимаем 9 ковшей. 

Чистое время погрузки составит, с 
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Время погрузка автосамосвала составит, мин 

   
  

  
   

   

  
      

что меньше примерно в два раза интервала движения автомобилей. 

При навеске ковша вместимостью 0,4 м
3
 чистое время погрузки 

возрастет в два раза и составит 288 сек. В этом случае время погрузки 

автосамосвала составит, мин 

   
  

  
   

   

  
      

              6,3 < 7,97. 

Окончательно принимаем экскаватор на пневмоходу ЕК-14 с 

объемом ковша 0,4 м
3
. 

 

 8. Суточный пробег автосамосвала равен, км 

 

                      

Месячный пробег всех автосамосвалов, км 

                              . 

Годовой пробег за 12 месяцев при рытье котлованов составит, 

км 

                            

 

ТЕМА I-3. ПЕРЕВОЗКИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ ОТ  

ЭКСКАВАТОРНЫХ ЗАБОЕВ НА ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ     

ФАБРИКУ ИЛИ ОТВАЛ 

 

Задание. В соответствии с заданием, табл. 6 рассчитать рабочий 

и инвентарный парк карьерных автосамосвалов для вывоза горной 

массы от одного экскаватора. При расчетах исходить из следующих 

условий:  

– количество рабочих дней в году 357; 
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–  режим работы - трехсменный;   

– количество рабочих часов в сутки 20; 

– коэффициент технической готовности экскаватора 

и автомобилей принять 

 

          
– коэффициент использования рабочего времени        ; 

– высота подъема для временных и постоянных до-

рог берется из плана карьера; 

 

– допущение - при переходе автомобиля с одного 

участка на другой скорость изменяется скачкообразно. 

 

 

Таблица 6  

Исходные данные по вариантам 

№ вари-

анта 

№ экскава-

тора 

Тип экска-

ватора 

Место раз-

грузки 

Плотность в 

массиве,  

ρ т/м
3
 

Масштаб в 

1 см – 1 м 

1 1 ЭКГ-8 Отвал 2,1 150 

2 2 ЭКГ-5 Отвал 2,2 170 

3 4 ЭКГ-8 Отвал 2,0 180 

4 3 ЭКГ-8 Фабрика 2,4 190 

5 5 ЭКГ-5 Фабрика 2,5 200 

6 6 ЭКГ-8 Фабрика 2,6 180 

7 7 ЭКГ-5 Фабрика 2,5 160 

8 5 ЭКГ-8 Фабрика 2,7 170 

9 1 ЭКГ-5 Отвал 2,4 180 

10 4 ЭКГ-5 Отвал 2,5 200 

 

План карьера в масштабе приведен на рис. 1. Трасса дороги от 

экскаваторов до обогатительной фабрики разбита на три участка: 

временные дороги     ; выездная траншея      и дороги по поверхно-

сти      . Трасса дороги от экскаваторов до отвала разбита на четыре 

участка: временные дороги     ; выездная траншея     ; дорога по 

поверхности с подъемом на 10 м      и временная дорога на отвал с 
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подъемом 20 м       Дорога по выездной траншее и поверхности ас-

фальтобетонное. 

Высотные отметки участков дороги   ;    и    принимаются 

исходя из количества уступов, на которые поднимается участок доро-

ги. Высота уступа – 15 м. На плане нанесены высотные отметки через 

два уступа. За нулевую отметку принята поверхность земли. Отметка 

- 0.0. 

 

Рис. 1. План карьера 

 

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
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1.1. Определение длин и уклонов на отдельных участках 

трассы 

На плане карьера, рис. 1 измеряем длины участков          на 

заданном маршруте в см и умножаем условный масштаб по варианту. 

Перепады высот    на участках определяется исходя из количе-

ства на которое поднимается автосамосвал на рассматриваемом уча-

стке трассы. 

Уклоны дорог в относительных  единицах для каждого участка 

дороги определяются по выражению 

   
   

  
   

где      перепад высот на i-м участке дороги, м; 

   длина i-го участка дороги, м. 

Уклон участков дороги в % определяется умножением относи-

тельных единиц уклона на 100 %. 

Результаты расчетов длин и уклонов на отдельных участках мар-

шрута сводятся в табл. 7. 
Таблица 7 

Параметры отдельных участков на маршруте 

№ уча-

стка 

Длина 

участка 

на пла-

не, см 

Масштаб Длина 

участка 

дороги, 

м 

Перепад 

высот на 

участке, 

м 

Уклон участка 

дороги в отно-

сительных 

единицах 

Уклон 

участка 

дороги, 

% 

  В 1 см –  

... м 

    

      

      

      

 

Полученные значения длин участков умножаются на коэффици-

ент удлинения дороги, который учитывает пробеги при маневрах у 

экскаватора, у разгрузочного пункта и на поворотах дороги. Коэффи-

циент удлинения трассы принимается в пределах              

На уклон участка дороги это удлинение не сказывается, т. к. все 

маневры совершаются практически на горизонтальных участках. 
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Продольный профиль дороги с учетом коэффициента удлинения 

    приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

I участок          II                   III                 IV 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Продольный профиль дороги 

 

1.2. Выбор типа автосамосвала для работы с заданным     

экскаватором 

 

Пор табл. 8 в соответствии с заданной плотностью в массиве 

горных пород определяем категорию пород по ЕНВ (единые нормы 

выработки), а также коэффициенты разрыхления и коэффициент на-

полнения ковша экскаватора. 
Таблица 8  

Основные характеристики горных пород 

Ка-

тего-

рия 

по-

род 

по 

ЕНВ 

Тип горных пород 

Плот-

ность в 

массиве 

γ, т/м
3 

Среднее значение 

коэффициентов 
Способ 

подго-

товки к 

выемке 
разрых-

ления    

напол-

нения 

    

I 

Торф и растительный грунт с 

корнями d <30 мм, плотный рас-

тительный грунт, песок, лессо-

видный суглинок, окисные мар-

ганцево-песчаные руды, гравий, 

галька, щебень maxD <40 мм 

1,00...1,75 1,15 1,05 

Без 

рыхле-

ния 

   = 

   = 
   = 

   = 

   = 
   = 

   = 

   = 

Э 
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II 

Торф и растительный грунт с 

корнями 30d мм, слабые мягкие 

бурые и каменные угли, мел мяг-

кий, суглинки, бурые мягкие же-

лезняки и змеевики, лесс с грави-

ем и галькой, кварцево-

глауконитовые пески 

1,15...2,20 1,25 1,05 «» 

 

 

Продолжение табл. 8 

III 

Туф, песок, крепкие бурые и ка-

менные угли, глина плотная, из-

вестняк-ракушечник, рыхлая хро-

митовая руда, плотные бурые же-

лезняки, мел плотный, песчаники 

глинистые, уголь с прослойками 

углистых сланцев 

1,10...2,20 1,35 0,95 

Час-

тичное 

раз-

рыхле-

ние 

взры-

вом 

IV 

Крепкие бокситы, скарны, песча-

ники, сланцы, медно-никелевые 

руды, медные руды, свинцово-

цинковые руды 

2,30...3,0 1,5 0,90 

Сплош

ное 

рыхле-

ние 

взры-

вом 

V 

Хромитовые руды, пироксениты, 

крепкие кварциты, сидерито-

магнетитовые руды, колчедано-

вые руды, свинцово-цинковые 

руды 

3,10...4,30 1,6 0,90 «» 

 

Определяется масса груза в ковше экскаватора, т: 

    
  

  
    

где   вместимость ковша, м
3
; 

     коэффициент наполнения ковша, табл. 2  
          коэффициент разрыхления, табл. 8; 

         плотность в массиве (см. задание) т/м
3
. 

Таблица 9  

Вместимость ковша карьерных экскаваторов, м
3
 

Горные  

породы 
ЭКГ-4,6 ЭКГ-5 ЭКГ-8 ЭКГ-12,5 
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Рыхлые 5,0 6,3 10,0 16,6 

Полускальные 4,6 5,0 8,0 12,5 

Скальные 4,0 4,0 6,3 10,0 

 

Под заданный тип экскаватора подбирается по грузоподъемно-

сти автосамосвал. Оптимальным считается соотношение вместимо-

стей кузова и ковша 1:4 ÷ 1:5. Для автомобилей большой и особо 

большой грузоподъемности это соотношение может достигать до 1:6 

÷ 1:10. 
Таблица 10 

Номинальная грузоподъемность самосвалов БелАЗ 

Тип самосвала 

Показатели 
БелАЗ-7540 

БелАЗ-

7347 

БелАЗ-

7555 

БелАЗ-

7513 

Номинальная грузоподъем-

ность, т 
30 45 55 130 

Масса порожнего  

автомобиля, т 
22,5 33 40,5 105 

Максимальная скорость, 

км/ч 
50 50 55 45 

 

Число погружаемых ковшей в автосамосвал: 

   
  

  
   

где     грузоподъемность выбираемого автосамосвала, т. 

Используя ряд грузоподъемности автосамосвалов, табл. 10, не-

обходимо подобрать такой, чтобы число загружаемых ковшей было 

близко к целому числу. Перегрузка или недогруз автосамосвала не 

должна превышать ± 5%. 

Определяется фактическая загрузка и коэффициент использова-

ния грузоподъемности автомобиля, т: 

  
 

      , 

где      принятое число загружаемых ковшей. 
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где    нормативная грузоподъемность, т, табл. 10. 

 Определяется общее время погрузки, сек: 

              

где      время ожидания погрузки. Принимается 25-30 с; 

     время маневров при установке под погрузку, зависит от схе-

мы подъездов, табл. 11; 

            чистое время погрузки, с.  
Таблица 11 

Время маневров автомобилей, с                                                

Процесс Схема подъезда Время маневров 

Погрузка 

Сквозная 0...10 

Петлевая 20...25 

Тупиковая 50...60 

Разгрузка – 80...100 

          

где     продолжительность цикла экскаватора, табл. 12; 

     принятое число загружаемых ковшей. 

Время разгрузки автосамосвала с учетом маневров можно при-

нять равным 90-120 с.  

Таблица 12 

Продолжительность цикла карьерных экскаваторов, с 

Категория по-

род по ЕНВ 
ЭКГ-4 

ЭКГ-4,6 

ЭКГ-5 
ЭКГ-8 ЭКГ-12,5 

I 24,0 25,0 27,1 31,5 

II 26,6 27,7 29,4 34,8 

III 28,6 29,8 31,6 37,6 
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IV 30,5 31,7 33,6 39,8 

V 32,0 33,2 34,9 41,1 
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1.3. Определение силы тяги и скоростей движения  

  автосамосвала на участках дороги 

 

При движении автосамосвала по карьерным автодорогам со ско-

ростями до 15 км/ч сопротивление воздуха    сравнительно мало, и в 

расчетах его можно не учитывать. 

Выражая основное сопротивление и сопротивление от уклона 

через удельные сопротивления и прировняв силу тяги к силе сопро-

тивления, получим выражение, кН 

                        

где     удельное сопротивление качению автосамосвала на i-м уча-

стке, н/н; 

    удельное сопротивление движению от уклона на i-м участке, 

н/н; 

   ускорение свободного падения,       м/с
2
; 

          масса, соответственно груженного или порожнего авто-

самосвала, т. 

При движении на подъем уклон (  ) подставляется со знаком 

«+», а при движении вниз по уклону со знаком «–». 

Удельное сопротивление движению принимаются: 

– на временных дорогах в забое f = 0,03-0,04 н/н; 

– на щебеночных дорогах пропитанных битумом f = 0,02-       

0,035 н/н; 

– на щебеночных дорогах не пропитанных битумом  f = 0,025-

0,040 н/н; 

– на асфальтобетонных дорогах f = 0,015-0,020 н/н; 

– на отвальных дорогах f = 0,040-0,060 н/н. 

Полученные значения тяговых усилий в грузовом и порожнем 

направлениях заносятся в табл. 13. Знак «–» у силы тяги означает, что 

автосамосвал разгоняется вниз по уклону и требуется торможение. 

Полученные уклоны дорог необходимо проверить на отсутствие 

буксования колес при плохих погодных условиях. Максимальная си-

ла, которая требуется для наиболее крутого подъема для груженого 

автомобиля берется из сводной таблицы. 

Максимальная сила тяги по сцеплению колес с дорогой, кН 
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где      специальная масса автомобиля, кН. Для колесной формулы 

4х2. 

            

где    полный вес груженного автомобиля, т; 

   ускорение свободного падения,       м/с
2
; 

   коэффициент сцепление колес с дорогой. Для мокрых дорог 

можно принять            
Пробуксовки колес не будет, если    

                 
      , 

то необходимо уменьшать уклон дороги, чтобы    
     , т.е. исклю-

чить буксирование автомобиля. 

По итоговым характеристикам принятого автосамосвала в соот-

ветствии с тяговыми усилиями находятся скорости, которые может 

развить автосамосвал на рассматриваемом участке дороги. По оси си-

лы тяги (слева) откладываются значения силы тяги, затем проводится 

горизонталь до пересечения с тяговой характеристикой, и из этой 

точки опускается перпендикуляр и определяется скорость. Получен-

ные значения скоростей заносятся в сводную табл. 13. 

Полученные значения скоростей по тяговым характеристикам 

необходимо скорректировать с учетом дорожных условий и безопас-

ности движения автосамосвалов. 

Допускаемые скорости на временных дорогах: 

–  в грузовом направлении – 12-14 км/ч; 

– в порожнем направлении – 14-16 км/ч; 

При движении на спуск: 

– при уклонах до 2 % допускается до 35 км/ч 

– при уклонах 6÷8 % соответственно до 28÷25 км/ч.  

При движении на подъем по выездной траншее скорость движе-

ния принимается равной скорости полученной по тяговой характери-

стике. 

При движении по капитальным дорогам на поверхности ско-

рость движения полученную по тяговым характеристикам следует 

уменьшить на (10-15) % с целью учета разгона и торможения автомо-

биля при переходе с одного участка дороги на другой. 

Принятые значения скоростей движения заносятся в соответст-

вующую графу сводной табл. 13. 
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1.4. Определение времени оборотной ездки, количество ездок 

за сутки и число автосамосвалов на маршруте 

 

Время движения автосамосвала по каждому участку дороги в 

груженом и порожнем направлениях по выражению, мин: 

   
    

 пр 
         

    
 пр 

   

где     длина участка дороги с учетом коэффициента удлинения до-

роги, км;  

 пр  принятая скорость для i -го участка дороги, км/ч. 

Результаты заносятся в сводную табл. 13. 

Время оборотной ездки определяется по выражению, мин:  

 об   п    дв гр   р    дв пор   о д   

где  о д   время на оформление документации. Принимается        

 о д    мин  
Количество оборотных ездок за сутки: 

   
   

 
    

   
   

где     продолжительность работы карьера в сутки,          
    коэффициент использования рабочего времени.  

Количество машин, находящихся на линии для работы с экска-

ватором: 

   
   

  
   

где     время погрузки автосамосвала (см раньше). 

Списочное число автомобилей на маршруте, шт 

     
    

    
   

где       коэффициент технической готовности автопарка. При 

трехмерной работе            
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Таблица 13 

Сводная таблица результатов расчета скоростей движения автосамосвала 

№  

участка  

дороги 

Сила тяги, кН 

Скорость 

движения, 

определен-

ные по тя-

говым ха-

рактеристи-

кам автоса-

мосвала, 

км/ч 

Принятая ско-

рость движе-

ния с учетом 

дорожных ус-

ловий и безо-

пасности 

движения, 

км/ч 

Время дви-

жения авто-

самосвала по 

участкам до-

роги, мин 

Грузовое направление 

1-ый участок 

– временная 

дорога 

           гр     
       

    
  пр

 

2-ой участок 

– бетонное 

покрытие 

           гр     
    

    
  пр

 

3-ий участок 

– асфальто- 

бетонное по-

крытие 

           гр     

    
    
  пр

 

4-ый участок 

– временная 

дорога 

           гр     
    

    
  пр

 

Порожнее направление 

4-ый уча-

сток  
           гр     

   
    
  пр

 

3-ий уча-

сток 
           гр     

   
    
  пр

 

2-ой уча-

сток 
           гр     

   
    
  пр

 

1-ый уча-

сток 
           гр     

   
    
  пр

 

Суммарное время движения, мин  

 

 



32 
 

1.5. Расчет суточной и годовой производительности             

автосамосвала и экскаватора 

 

Определяется суточная производительность одного автосамо-

свала, т/сутки 

        
     

    

где    грузоподъемность автосамосвала, т; 

    коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала. 

Суточная производительность экскаватора, т/сутки 

    
   

      

  
       

где     общее время погрузки одного автомобиля. 

Годовая производительность автосамосвала, т/год 

                   

где        число календарных дней в году; 

      коэффициент технической готовности автопарка,     =0,75. 

Годовая производительность экскаватора, т/год 

    
      

          

 

1.6. Среднесуточный и годовой пробеги  автосамосвала на 

маршруте 

 

Среднесуточный пробег на маршруте равен, км 

       
   

       

Годовой пробег одного автомобиля на маршруте, км 

                  

Годовой пробег всех автомобилей на маршруте, км 

    
  

    

   
             

где       плановая годовая отгрузка груза из забоя, т/год; 

    длина маршрута, км. 
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Аналогично производится «расчет» показа числа автосамосва-

лов и пробегов на других маршрутах. 

Приложение 1 

 

  

Рис. 3. Тяговые характеристики автосамосвалов 

a – БелАЗ-7540; б - БелАЗ-7547;   - БелАЗ-7555; г - БелАЗ-7513 

 

а 
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Пример.  

1. Исходные данные 

– годовой объем перевозок Qгод, млн. т  

– номер экскаватора от которого вывозится горная масса 1 

– тип экскаватора ЭКГ-8Н 

– место разгрузки автосамосвала отвал 

– плотность груза в массиве, ρ, т/м
3
 2,4 

– план горных работ и трассы движения автомобилей  

– условный масштаб плана В 1 см – 

190 м 

– коэффициент использования рабочего времени, Кв  

– коэффициент технической готовности автосамосвала и экскава-

тора, Ктг 

 

0,75 

 

2. Определение длин и уклонов на отдельных участках  

трассы 

 

На плане карьера (см. рис. 1) линейкой, циркулем и др. измеря-

ем длины участков в см и умножаем на заданный масштаб. Перепад 

высот ΔН на участке определяем исходя из количества уступов меж-

ду началом и концом рассматриваемого участка. 

Уклоны дороги на отдельных участках трассы определяем как 

отношение перепада высот на участке к его длине. Результат для рас-

чета маршрута от экскаватора Э-1 на отвал приведены в табл. 14. 

Таблица 14 

Параметры отдельных участков на маршруте «Э1 – отвал» 

№ уча-

стка 

Длина 

на пла-

не, см 

Масштаб Длина 

участка 

дороги 

Перепад 

высот на 

участке, 

м 

Уклон участка 

в относитель-

ных единицах 

Уклон 

участка 

дороги, 

% 

1 6,5 1 см – 

190 м 

l1 =1235 15 i1 = 0,012 1,2 

2 4,8 l2 = 912 60 i1 = 0,066 6,6 

3 3,8 l3 = 722 10 i1 = 0,014 1,4 

4 1,8 l4 = 342 20 i1 = 0,058 5,8 
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Продольный профиль дороги с учетом коэффициента удлинения 

Куд = 1,2 приведен на рис. 2. 

 

3. Выбор типа автосамосвала для работы с заданным       

экскаватором 

 

По табл. 2 по плотности в массиве ρ = 2,4 т/м
3
 определяем кате-

горию горных пород IV, коэффициент разрыхления КР = 1,5 и коэф-

фициент наполнения ковша экскаватора Кн = 0,9. 

Определяется масса груза в ковше экскаватора вместимостью    

е = 0,8 м
3
, т 

    
  

  
    

   

   
            

Подбор автосамосвала. 

С экскаватором ЭКГ-8Ц работают самосвалы грузоподъемность. 

40÷55 т. 

Примем самосвал БелАЗ-7555, грузоподъемностью 55 т и мас-

сой порожнего автомобиля 40,5 т. Максимальная скорость 55 км/ч. 

Число погружаемых ковшей в автосамосвал 

   
  

  
 

  

     
       

Принимаем       
Коэффициент использования автосамосвала 

   
  

  
 

    

  
 

       

  
        

Пятипроцентная перегрузка автосамосвала допустима. Коэффи-

циент использования грузоподъемности автосамосвала допускается в 

пределах Кг = 0,95÷1,05. 

Принимаем коэффициент Кг = 1,0. 

Определяется общее время погрузки автосамосвала при петле-

вой схеме подъезда, мин 

                                         

где     время ожидания погрузки, принимаем           
    время маневров при установке автомобиля под погрузку, 

принимаем          
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    продолжительность цикла,            

 

4. Определение силы тяги, скоростей и времени движения на 

участках дороги 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Продольный профиль дороги 

Таблица 15 

Сводная таблица результатов расчета скоростей движения автосамосвала 

№ 

 участка 

дороги 

Сила тяги, кН 

Скорости 

движения, 

определен-

ные по тяго-

вым харак-

теристикам 

автосамо-

свала, км/ч 

Принятые 

скорости 

движения с 

учетом до-

рожных ус-

ловий и 

безопасности 

движения, 

км/ч 

Время движе-

ния автосамо-

свала по участ-

кам дороги, 

мин 

Грузовое направление 

1-ый уча-

сток – 

временная 

дорога 

           гр   

              
               
          

22 18  

длинный 

участок  

дороги 

       
    
  пр

 

 
        

  
 

      

2-ой уча-

сток – бе-

тонное 

покрытие 

           гр   

              
          
          

17 17 
    

    
  пр

 

 
         

  
      

 

 

   =1,482км 

   =1,094 км 
   =0,866 км 

   =0,410 км 

   =0,012 
   =0,066 

   =0,014 
   =0,058 

Забой 

Отвал 
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Продолжение табл. 15       

3-ий уча-

сток – ас-

фальто- 

бетонное 

покрытие 

           гр  

              
          
          

45 0,9·45=42 
    

    
  пр

 

 
         

  
      

4-ый уча-

сток – 

временная 

дорога 

           гр   

               

           

         

15 15 
    

    
  пр

 
        

  
      

Порожнее направление 

4-ый уча-

сток  
           гр   

               

           

          

55 15  

торможение 
   

    
  пр

 

 
       

  
 

      

3-ий уча-

сток 
           гр   

               

           

        

55 40 
   

    
  пр

 

 
         

  
     

2-ой уча-

сток 
           гр  

              
          
          

55 30 

торможение 
   

    
  пр

 

 
         

  
       

1-ый уча-

сток 
           гр   

               

           

         

55 18 

длинный 

участок  

дороги 

   
    
  пр

 
        

  
 

      

Суммарное время движения, мин 21,42 

 

Проверка на отсутствие буксование колес автосамосвала на наи-

более крутом подъеме. 
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Сцепной вес автомобиля при колесной формуле 4х2 

ет,    

        
гр

                      

Сила тяги по сцеплению колес с дорогой при плохих погодных 

условиях (ψ = 0,4) составляет,    

                         

На самом крутом уклоне сила тяги составляет 91,2 кН, что зна-

чительно меньше силы тяги по сцеплению. Пробуксовки ведущих ко-

лес не будет. 

 

5. Определение времени оборотной ездки, количества ездок 

за сутки и числа автосамосвалов на маршруте 

 

Время оборотной ездки равно, мин 

          
  

    
   

                         

                       
где       время оформления документов. По нормам             

Принимаем             
Количество оборотных ездок за сутки 

    
       

   
 

       

  
  

        

Принимаем         
 

Количество автосамосвалов работающих на маршруте при от-

сутствии простоев экскаватора 

     
   

  
 

  

    
       

Принимаем      8. 

Списочное число автомобилей для обслуживания маршрута 

 

      
    

   
 

    

    
        

Принимаем           
 



39 
 

6. Расчет суточной и годовой производительности               

автосамосвала и экскаватора 

 

Суточная производительность автосамосвала составит, т/сут 

                            

Эксплуатационная годовая производительность автосамосвала 

равна, т/год 

                                       

Суточная производительность экскаватора, т/год 

    
      

                                

 

7. Среднесуточный и годовой пробег автомобилей на  

маршруте 

 

Среднесуточный пробег автосамосвала на маршруте, км 

                              

Годовой пробег автосамосвалов на маршруте, км 

    
   

 
    

    
     

       

      
                 

Аналогично определяется число автосамосвалов и пробеги на 

других маршрутах. 

 

ТЕМА I-4. ПЕРЕВОЗКА ГОРНОЙ МАССЫ ОТ  

ЭКСКАВАТОРНЫХ ЗАБОЕВ  К ПЕРЕГРУЗОЧНЫМ       

ПУНКТАМ 

 

Исходные данные для проектирования транспортно-

погрузочного комплекса приведены в табл. 16 
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Таблица 16 

Исходные данные по вариантам 

№ 

п/п 

Вариант 

Параметры 

Ед. 

изме

рен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Годовые объемы перево-

зок: 

от экскаватора Э-1, Q1 

от экскаватора Э-2, Q2 

от экскаватора Э-3, Q3 

от экскаватора Э-4, Q4 

 

 

млн.т 

млн.т 

млн.т 

млн.т 

 

 

4 

3,5 

3,8 

4,2 

 

 

3,7 

4,0 

4,2 

3,8 

 

 

1,8 

2,2 

3,0 

2,5 

 

 

3,8 

4,1 

4,0 

3,9 

 

 

4,2 

4,8 

4,5 

4,0 

 

 

2,0 

2,5 

1,8 

1,9 

 

 

4,5 

4,0 

4,2 

3,8 

 

 

1,8 

2,4 

2,3 

3,0 

 

 

4,4 

4,6 

4,2 

3,8 

 

 

4,0 

5,0 

4,5 

3,8 

2 Пропускная способность 

перегрузочных пунктов: 

перегрузочный пункт 

ПП1 

перегрузочный пункт 

ПП2 

 

 

 

млн.т 

 

млн.т 

 

 

 

7,5 

 

8,0 

 

 

 

9 

 

6,7 

 

 

 

5,5 

 

4 

 

 

 

7 

 

8,8 

 

 

 

9 

 

8,5 

 

 

 

4,5 

 

3,7 

 

 

 

7 

 

9,5 

 

 

 

4 

 

5,5 

 

 

 

9 

 

8 

 

 

 

7,5 

 

9,8 

3 Тип экскаваторов уста-

новленных в забоях 

 ЭКГ-

8 

ЭКГ-

8 

ЭКГ-

5 

ЭКГ-

8 

ЭКГ-

8 

ЭКГ-

5 

ЭКГ-

8 

ЭКГ-

5 

ЭКГ-

8 

ЭКГ-

8 

4 Плотность горной массы 

в массиве, ρ 
т/м

3
 2,4 2,6 2,0 2,6 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,6 

5 Количество рабочих 

дней в году, Nгод 

 
350 350 305 305 350 350 350 350 350 350 

6 Количество рабочих 

смен в сутки, nсм 

 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

7 Плановое число часов ра-

боты карьера в сутки, Tплан 

 

ч 
20 19 

14 

 
21 21 20 20 21 20 20 

3
7
 



2 
 

 

 

 

 

Продолжение табл. 16 

8 Коэффициент  использо-

вания рабочего времени, 

Кв 

 

0,85 0,82 0,84 0,83 0,82 0,8 0,83 0,85 0,8 0,8 

9 Коэффициент техниче-

ской готовности экска-

ваторов и автомобилей, 

αв=αтг 

 

0,75 0,77 0,8 0,73 0,72 0,74 0,73 0,72 0,71 0,72 

10 Масштаб плана карьера 

в 1 см – х м 

           

3
8
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1. По плану карьера и расположению экскаваторов и пере-

грузочных пунктов, в соответствии с заданным масштабом по 

вариантам определяются расстояние перевозки от i-го экскава-

тора к j-му перегрузочному пункту. 

Составляется матрица (табл. 17) в которую заносятся объемы 

перевозок, пропускная способность перегрузочных пунктов и рас-

стояние перевозок от экскаваторов до перегрузочных пунктов для за-

данного варианта. 

Таблица 17 

Матрица исходных данных для распределения грузопотоков  

между экскаваторами и перегрузочными пунктами 

Номер экскавато-

ра 

Пропускная способность перегрузоч-

ного пункта 

Объем перевозок 

от экскаваторов, 

млн.т 
ПП1 ПП2 

Э-1 l1-1 l1-2 Q1 

Э-2 l2-1 l2-2 Q2 

Э-3 l3-1 l3-2 Q3 

Э-4 l4-1 l4-2 Q4 

Всего QПП1 QПП2  

 

В матрице Q1 ÷ Q4 – это объемы вывозимого груза соответст-

венно от 1-го, 2-го, 3-го и 4-го экскаваторов; 

QПП1 и QПП2 – объем перегружаемого груза соответственно в 

первом и втором перегрузочных пунктах; 

l1-1, l1-2 и т. д.  – расстояние перевозки, соответственно от экска-

ватора Э-1 к перегрузочному пункту ПП1 и от Э-1 к ПП2 и т. д. 

 

2. Составляется базисный (исходный) план перевозок 
 

Базисный план перевозок может быть составлен несколькими 

методами: методом северо-западного угла, методом столбца, методом 

минимума транспортной работы. 

В данной работе принят метод минимума транспортной работы. 

Это классическая закрытая транспортная задача в которой сумма вы-

возимого груза равна сумме получаемого груза. 
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При составлении базисного плана перевозок в матрице отыски-

вается клетка с наименьшим расстоянием перевозки на пересечении 

строки с объемом вывозимого груза и столбца с объемом принимае-

мого груза. Во внимание принимается наименьшее значение объемов 

груза в строке и в столбце, и оно заносится в эту клетку. На эту вели-

чину уменьшается объем вывозимого груза в строке и получаемого 

груза в столбце. 

Затем отыскивается в матрице клетка со следующим наимень-

шим расстоянием перевозки и таким же образом производится ее за-

грузка. 

Для лучшего понимания рассмотрим составление базисного на 

примере. 

 

Пример. Матрица исходных данных в соответствии с планом 

горных работ, рис. 4, приведена в табл. 18. В клетках табл. 18 указаны 

расстояния перевозки от экскаваторов до погрузочных пунктов, в по-

следнем столбце объемы вывозимых грузов, а в нижней строке объе-

мы получаемых грузов. 
Таблица 18 

Исходные данный для расчета грузопотоков 

ГОП 
ГПП(км) 

Всего, млн.т 
ПП1 ПП2 

Э-1 2,0 1,05 5 

Э-2 1,45 1,45 5 

Э-3 1,85 1,55 5 

Э-4 1,72 1,5 4 

Всего 9 10 19 

 

Составление базисного плана перевозок осуществляем в сле-

дующей последовательности. 

Шаг. 1. Отыскиваем в матрице клетку с наименьшим расстояни-

ем перевозки. Это клетка (Э-1÷ПП1). От экскаватора Э-1 – 5 млн. т 

доставляем на перегрузочный пункт ПП2. Остаток равен 0. В клетку 

(Э-1÷ПП2) записываем цифру 5, табл. 19. 
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Шаг. 2. Следующие клетки с наименьшим расстоянием            

(Э-2÷ПП1) и  (Э-2÷ПП2). Загрузим клетку (Э-2÷ПП1) – 5 млн. т,   

табл. 19. 

 Шаг. 3. Из оставшихся клеток, клетка с наименьшим расстоя-

нием перевозки (Э-4÷ПП2). Груз от экскаватора Э-4 доставляем на 

перегрузочный пункт ПП2. 

Шаг. 4. Не вывезен груз только от экскаватора Э-3. На перегру-

зочный пункт ПП1 доставляем 4 млн. т, а на перегрузочный пункт 

ПП2 – 1 млн. т. 

 

 
 

Рис. 4. План карьера. Масштаб 1:1500 

Результаты пошагового составления базисного плана распреде-

ления грузопотоков приведены в табл. 19. 

  

ПП2 
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Таблица 19 

Базисный (исходный) план распределения грузопотоков 

Грузотправитель 

Грузополучатели Объем вы-

возимого 

груза,  

млн. т 

Не вывезено 

ПП1 ПП2 
Шаги  

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 

Э-1 
2,0 

5  
1,05 

5 0 0 0 0 

Э-2 5  
1,45

 
1,45 

5 5 0 0 0 

Э-3 4  
1,85

 1  
1,55

 5 5 5 5 0 

Э-4 
1,72 

4   
1,5

 4 4 4 0 0 

Объем вывози-

мого груза,  

млн. т 

9 10 19     

Н
е 

в
ы

в
ез

ен
о
 

ш
аг

и
 

шаг 1 9 5      

шаг 2 4 5      

шаг 3 4 1      

шаг 4 0 0      

 

Транспортная работа составит, млн. т 

W = 5·1,45+4·1,85+5·1,01+1·1,55+4·1,5=27,45. 

 

3. Оптимизация плана перевозок 

 

Полученный план распределения грузопотоков близок к опти-

мальному, однако его можно еще улучшить. Для решения поставлен-

ной задачи применяется метод потенциалов. 

Первый потенциал, произвольная величина присваивается лю-

бой строке или столбцу. Потенциал других столбцов и строк жестко 

связаны между собой и принятым потенциалом. 

Для загруженных клеток 

            

а для незагруженных клеток 

                  

где       расстояние перевозки в рассматриваемой клетке; 
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   потенциал i-ой строки; 

    потенциал незагруженных клеток. 

Если потенциал одной или больше незагруженной клетки имеет 

отрицательное значение, то базисный план перевозок можно улуч-

шить, а если все незагруженные клетки имеют положительные по-

тенциалы, то план оптимален и не требует улучшения. «0» положи-

тельное число. 

Для применения метода потенциалов необходимо чтобы выпол-

нялось условие: 

- число загруженных клеток должно быть  

n + m – 1, 

где  n – число строк в матрице; 

m – число столбцов в матрице. 

Для рассматриваемого примера число загруженных клеток пере-

возками должно быть 4 + 2 – 1 = 5, это условие выполняется. 

Принимаем потенциал 3-ей строки (Э-3) равным «0». По загру-

женным клеткам определяем потенциалы других столбцов и строк. 

Клетка (Э-3÷ПП1); a3-1= U3+V1; 1,85 = 0 + V1. 

Отсюда потенциал первого столбца V1 = 1,85. 

Клетка (Э-2÷ПП1); a2-1= U2+V1; 1,45 = U2 + 1,85. 

Отсюда потенциал второй строки U2 = -0,4. 

Клетка (Э-3÷ПП2); a3-2= U3+V2; 1,55 = 0 + V2. 

Отсюда потенциал второго столбца V2 = 1,55. 

Клетка (Э-1÷ПП2); a1-2= U1+V2; 1,05 = U1 + 1,55. 

Отсюда потенциал первой строки U1 = -0,5. 

Клетка (Э-4÷ПП2); a4-2= U4+V2; 1,5 = U4 + 1,55. 

Отсюда потенциал четвертой строки U4 = -0,05. 

Потенциалы строк и столбцов занесены в табл. 20. 

Определим потенциалы незагруженных клеток 

Клетка (Э-1÷ПП1); Е1-1=а1-1-( U1+V1)=2,0-(-0,5+1,85)=+0,2;  

Клетка (Э-2÷ПП2); Е2-2=а2-2-( U2+V2)=1,45-(-0,4+1,55)=+0,3; 

Клетка (Э-4÷ПП1); Е4-1= а4-1-( U4+V1)=1,72-(-0,05+1,85)=-0,08. 

Потенциал (Э-4÷ПП1) отрицателен, поэтому план распределе-

ния грузопотоков не оптимален и его можно улучшить. 
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Таблица 20 

Потенциалы строк, столбцов и клеток 

ГОП 
ГПП 

Всего Потенциал 
ПП1 ПП2 

Э-1 П+0,2               
2,0

     5        
1,05

 5 -0,5 

Э-2 5        
1,45 

П+0,3              
1,45

 5 -0,4 

Э-3 -          4       
1,85

 +  1       
1,55

 5 0 

Э-4 +                  
1,72

 

П-0,08 

-   4        
1,5

 4 -0,05 

Всего 9 10 19  

Потенциал 1,85 1,55   

 

4. Построение контура и перераспределение грузопотоков 

 

Контуром называется замкнутая линия образования прямыми 

отрезками, углы соединений между которыми 90
о
. Строится контур 

так, чтобы все углы, кроме одного, располагались в загруженных 

клетках, а один угол в свободной, наиболее потенциальной клетке (в 

клетке с наибольшим отрицательным потенциалом). В табл. 20 кон-

тур показан пунктирной линией. В клетке с отрицательным потен-

циалом (Э-4 – ПП1) знак «-» меняем на знак «+» и при обходе конту-

ра, начиная с этой клетки знаки чередуем, как показано в табл. 20. 

Перераспределение загрузок производится следующим образом. 

В тех клетках где знаки «+» загрузку нужно добавить, а в тех где знак 

«-» загрузку уменьшить на величину самую меньшую в клетках со 

знаком «-». В нашем случае эти загрузки в обеих клетках одинаковы 

и составляют – 4 млн. т. 

Матрица с перераспределением загрузок приведена в табл. 21 
Таблица 21 

Матрица с перераспределением грузопотоков 

ГОП ГПП Всего 

ПП1 ПП2 

Э1 
2,0 

5           
1,05

 5 

Э2 5           
1,45

 
1,45 

5 

Э3 
1,85 

5           
1,55

 5 

Э4 4           
1,72

 
1,5 

4 

Всего 9 10 19 
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Дальнейшее улучшение плана перевозок невозможно, т. к. чис-

ло загруженных клеток «4», а по условию (n+m-1) должно быть «5». 

Транспортная работа после перераспределения нагрузок соста-

вит, млн. т · км 

W=5·1,45+4·1,72+5·1,05+5·1,55=27,13. 

Уменьшение транспортной работы составило, млн. т · км 

ΔW = 27,45-27,13=0,32 (1,16 %). 

От экскаватора Э-1 груз доставляем в перегрузочный пункт 

ПП2. 

От экскаватора Э-2 груз доставляем в перегрузочный пункт 

ПП1. 

От экскаватора Э-3 груз доставляем в перегрузочный пункт 

ПП2. 

От экскаватора Э-4 груз доставляем в перегрузочный пункт 

ПП1. 

Расчет продольного профиля дороги для каждого маршрута, чис-

ла автомобилей на маршруте и пробегов рассмотрено в предыдущей 

теме I-II. 

Высота подъема горной массы от экскаватора Э-2 на ПП1 состав-

ляет 60 м, а от экскаватора Э-4 на ПП1 – 45 м. Средняя высота подъ-

ема составляет (60+45)/2=52,5 м. 

Продольный профиль дороги к ПП1 можно составить из 3-х уча-

стков: участок на уступе, где расположен ПП1. Длина берется из пла-

на горных работ. Участок подъема по выездной траншее при уклоне 7 

% составит, м 

     
    

 
 

    

    
      

Общая длина приведенного маршрута определяется исходя из 

транспортной работы и составит, км 

       
      

    
 

             

     
       

 

 

 

 

 

234 м 

750 м 
900м 
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II. ПЕРВОЗКА ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 

 

ТЕМА II-1. ПЕРЕВОЗКА ПАКЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ 

 

Произвести расчет погрузочно-транспортного комплекса по пе-

ревозке тарно-штучных грузов по исходным данным, приведенными 

в табл. 16. Груз размещен в коробках массой 30 кг, который уложен 

на поддоны размером 1200x800 мм. Погрузка у грузоотправителя 

осуществляется вилочным погрузчиком, у грузополучателя разгрузка 

осуществляется вручную.  
Таблица 16 

Исходные данные по вариантам 

 

Варианты 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суточный объ-
ем перевозок, т 

90 121 140 149,5 130 120 140 126 154 117 

Масса брутто 
поддона, qп 

1,0 1,1 1,25 1,15 1,25 1,0 1,25 0,9 1,4 0,9 

Марка электро-
погрузчика, tц 

ЭП- 
1201 

ЭП- 
1213 

ЭП- 
201 

ЭП- 
1613 

ЭП- 
201 

ЕВ- 
695 

ЕВ- 
698 

ЭП- 
103 

ЭП- 
1613 

ЭП- 
201 

Время цикла, 
tц, сек 90 110 120 130 140 125 120 110 120 100 

Коэффициент 
ис-
пользования 
рабочего вре-
мени по-
грузчика, Кп 

0,9 0,85 0,9 0,88 0,9 0,87 0,86 0,8 0,85 0,75 

Продолжитель-
ность смены, 
час 

8 9 10  9 8 7 8 9 10 8 

Длина ездки с 
грузом автомо-
биля, км 

15 18 20 16 14 17 19 21 22 24 

Марка автомо-
биля 

ЗИЛ- 
131 

ЗИЛ- 
131Г1 

Ка-
мАЗ- 
5320 

Ка-
мАЗ- 
4310 

Урал 
375Н 

КрАЗ 
257 

МАЗ 
514 

Ка-
мАЗ- 
5320 

Ка-
мАЗ - 
4310 

ЗИЛ- 
131 

Полезная на-
грузка, т 

3,5 8,0 8,0 5,0 7,0 12,0 14,0 8,0 5,0 3,5 

Внутренний 
размер кузова 
LxB, мм 

З600х 
2322 

6000х 
2326 

5200х 
2320 

4800х 
2270 

4500
х 

2330 

5770х 
2480 

6200
х 

2340 

5200х 
2320 

4800х 
2270 

3600
х 

2322 

Техническая 
скорость, км/ч 

22 24 25 23 24 22 26 25 24 23 
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Пояснения:  1. время на оформление документов - 2 мин у грузоотправи-

теля и 2 мин у получателя;  

2. время на ручную разгрузку в ящиках до 30 кг, tн ч-ч/тонну; 

3. время простоя под погрузку и разгрузку принять по нормам. 

Определить: 1. Теоретическую и эксплуатационную производи-

тельность погрузчиков, коэффициент использования грузоподъемно-

сти погрузчика, число постов погрузки, ритм погрузки. 

2. Время оборота и число автомобилей, коэффициент использо-

вания грузоподъемности, производительность автомобиля и фактиче-

ское время на линии. 

3. Число постов приема груза, ритм узла приема, число рабочих 

на складе, время работы узла приема. 

На погрузку и разгрузку крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов, требующих специальных устройств для их крепления, нормы 

времени устанавливаются в зависимости от конкретных условий по 

соглашению сторон. 

Время простоя автомобиля (автопоезда) под погрузкой или раз-

грузкой исчисляется с момента подачи автомобиля (автопоезда) к 

месту погрузки или разгрузки и вручения шофером транспортных до-

кументов на перевозку грузов до момента окончания погрузки или 

разгрузки и вручения шоферу надлежаще оформленных транспорт-

ных документов. 

В нормы времени, включено время, необходимое на погрузку 

(разгрузку) груза с подноской или отноской груза, на маневрирование 

автомобиля (автопоезда), увязывание и развязывание груза, покрытие 

груза брезентом и снятие брезента, открытие и закрытие бортов (две-

рей) автомобиля и прицепов, а также оформление документов на за-

воз (вывоз) грузов. 
Нормы времени на механизированную погрузку 

или разгрузку автомобилей (автопоездов) в минутах 

 Погрузка Разгрузка 

Грузоподъемность 

автомобиля, т 

Грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт 

Грузы, пере-

возимые без 

счета мест, 

навалом 

Грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт 

Грузы, пере-

возимые без 

счета мест, 

навалом 

До 1,5 включи-

тельно 9 4 9 4 
Свыше 1,5 до 2,5 

включительно 10 5 10 5 
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Свыше 2,5 до 4 
включительно 12 6 12 6 
Свыше 4 до 7 
включительно 15 7 15 

 

7 
Свыше 7 до 10 
включительно 20 8 20 8 
Свыше 10 до 15 
включительно 25 10 25 10 
Свыше 15 до 20 
включительно 30 15 30 15 
 

Примечание. Механизированной погрузкой или разгрузкой считается, ко-

гда укладка груза в кузов автомобиля или снятие его из кузова автомобиля про-

изводятся подъемно-транспортными машинами. 

Нормы времени на механизированную погрузку 

и разгрузку автомобилей (в минутах) 

 Погрузка Разгрузка 

Грузоподъемность 

автомобиля, т 

Грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт 

Грузы, пере-

возимые без 

счета мест, 

навалом 

Грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт 

Грузы, пере-

возимые без 

счета мест, 

навалом 

До 1,5 включи-

тельно 19 14 13 8 
Свыше 1,5 до 2,5 

включительно 20 15 15 10 
Свыше 2,5 до 4 
включительно 24 18 18 12 
Свыше 4 до 7 
включительно 29 21 22 14 
Свыше 7 до 10 
включительно 37 25 28 16 
Свыше 10 до 15 
включительно 45 30 31 19 
Свыше 15 до 20 
включительно 52 37 40 25 
 

Примечание. Немеханизированной погрузкой (разгрузкой) считается, ко-

гда укладка груза в кузов автомобиля или снятие его из кузова автомобиля про-

изводятся вручную. 
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Приложение 3 

Скорость движения грузового автотранспорта 

Условия движения Средняя скорость 
движения грузового автомобиля 

Автомобильные дороги группы А 70 

Автомобильные дороги группы Б 60 

Автомобильные дороги группы В 55 

Населенные пункты, расположенные 

на автомобильной дороге 
50 

Города с населением свыше 6о тыс. 

жителей, расположенные на трассе 

маршрута 

22-25 

 

Пример.  

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Суточный объем перевозок, Q, т 120 

Масса брутто поддона, qп, т 0,8 

Марка электропогрузчика ЭП-201 

Время цикла погрузчика, сек 130 

Коэффициент использования рабочего времени погруз-

чика,   
  

 

0,8 

Продолжительность смены, Тсм, ч 8 

Длина ездки с грузом, км 15 

Марка машины ЗИЛ-131 

Грузоподъемность автомобиля, qа, т 3,5 

Внутренние размеры кузова LxB, мм 3600х2322 

Средняя скорость движения по городу, км/ч 20 

Время на ручную разгрузку ч-ч/т 0,409 

 

 

2. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЯ И 

ЧИСЛА ЕЗДОК 

 

2.1. Количество поддонов, которые может перевести машина 

исходя из его грузоподъемности и вместимости кузова 
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По площади пола кузова погрузить 5 или 6 поддонов в зависи-

мости от укладки 

 
 

 

 

 

К перевозке принимаем меньшее значение исходя из грузоподъ-

емности автомобиля и размеров кузова 

               

Фактическая загрузка машины, т 

                    

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля 

   
  

  

 
   

   
        

 

2.2. Определяем количество ездок для заданного объема    

перевозок 

 

Количество поддонов которое необходимо перевезти за смену, 

шт 

     
 

  
 

   

   
       

Количество ездок для перевозки всех поддонов 

     
    

   
 

   

 
       

Принимаем          
За смену необходимо погрузить 38 погрузок. 
 

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ ПОГРУЗКИ 

 

Время погрузки одной машины в пункте отправления равно, 

мин 

           
   

  
       

Эксплуатационная производительность электропогрузчика, ма-
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шин 

  
  

       
 

    

 
        

        
       

где    коэффициент неравномерности прибытия машин под погруз-

ку и разгрузку. Принимается в пределах 1,1÷1,3. Принимаем  н       
На пункте отправления достаточно одного электропогрузчика. 

 

4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ В ПУНКТЕ          

РАЗГРУЗКИ 

 

Время на разгрузку одной машины с учетом коэффициента не-

равномерности  н      прибытия машин под погрузку определяется, 

чел. ч 

                                

Бригада из 3 человек (nбр) – один человек в кузове, а два челове-

ка внизу разгружают машину в течение, ч 

    
  

 
    

   
 

    

 
        

Количество машин разгружаемых бригадой за смену составит, 

маш 

    
  

 
   

    
  

 
 

     
        

Количество бригад, соответственно и количество постов в пунк-

те приема груза составит, пост 

      
    

    
  

 
  

     
        

Принимаем 3 поста. 

Чистое время разгрузки одной машины, ч-ч 

 раз
ма   н             1,31. 

Ритм поста разгрузки равен, мин 

   
 раз
ма 
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Ритм поста погрузки равен         мин. 

Машины в пунктах погрузки и разгрузки простаивать не будут, 

т. к. ритмы постов погрузки и разгрузки практически совпадают. 

 

5. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАШИН РАБОТАЮЩИХ НА 

МАРШРУТЕ 

 

Определяется время оборотной ездки, ч 

               
    
  

              

где        время на оформление документации у грузоотправителя и 

грузополучателя,              

    
    

  
 

 

  
 

    

  
 

    

  
 

 

  
        

Количество оборотных ездок за смену 

        
   

     
 

 

        
       

Принимаем 4 оборотных ездок. 

Количество поддонов перевезенных одной машиной за смену, 

шт 

    
                   

Количество машин работающих на маршруте 

     
    

    
  

 
   

  
        

Принимаем 10 машин. 

Интервал движения автомобилей, мин  

   
   

    
 

       

  
        

Интервал движения автомобилей    больше ритма погрузки Rп и 

ритма разгрузки Rр поэтому простоя автомобилей не будет. 

Списочное количество машин для обслуживания маршрута 
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Принимаем 12 машин. 

Среднесуточный пробег одного автомобиля на маршруте, км 

                         

Годовой пробег по АТП за 253 рабочих дня составит, км 

                                    

 

ТЕМА III. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА СМЕННЫМИ 

ПОЛУПРИЦЕПАМИ И СЪЕМНЫМИ КУЗОВАМИ 

 

При перевозке грузов сменными полуприцепами для выполне-

ния погрузочно-разгрузочных работ полуприцеп отцепляется от тяга-

ча. Если на маршруте работает один автомобиль с перецепкой в 

пункте погрузки и разгрузки, то число полуприцепов должно быть не 

менее трех: первый – под погрузкой, второй – под разгрузкой и тре-

тий – в пути вместе с тягачом. 

В течение одного оборота выполняются следующие операции: 

– отцепка порожнего полуприцепа и прицепка загруженного к 

этому моменту полуприцепа в пункте загрузки; 

– движение автотягача с загруженным полуприцепом; 

– отцепка загруженного полуприцепа и прицепка разгруженного 

к этому моменту полуприцепа в пункте разгрузки; 

– движение автотягача с порожним полуприцепом от пункта 

разгрузки к пункту погрузки. 

При такой технологии перевозок в начале смены по одному по-

рожнему полуприцепу находятся в пунктах погрузки и разгрузки. В 

пункте погрузки полуприцеп загружается до прихода первого автопо-

езда, а в пункте разгрузки остается, т. к. при последней ездке тягач с 

порожним полуприцепом ушел на стоянку, а загруженный полупри-

цеп оставил в пункте разгрузки.  

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 22. 

Продолжительность оборота автотягача составит 

   
  
  

         

где     длина маршрута в обе стороны, км; 

    техническая скорость движения автопоезда, км/ч; 
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   количество пунктов обмена полуприцепов на маршруте; 

      время выполнения операций по прицепке-отцепке полу-

прицепа, табл. 21. 

Время оборота полуприцепа определится 

  
             

  
  

             

где        время погрузки полуприцепа, мин; 

     время прицепки полуприцепа к тягачу, мин; 

     время отцепки полуприцепа от тягача в пункте разгрузки, 

мин; 

       время разгрузки полуприцепа, мин. 

Таблица 21 

Продолжительность прицепки-отцепки полуприцепа 

Грузоподъемность  

полуприцепа 

Норма времени, мин 

на прицепку на отцепку 

до 10 т 12 8 

10 – 20  16 10 

свыше 20 т 18 12 

 

Для ритмичной работы транспортно-погрузочного комплекса 

ритм погрузки Rп и интервал движения автопоездов     должны быть 

равны 

   
  
  

   
  
  

   
    

отсюда необходимое число полуприцепов будет равно 

    
    

  

  
    

где     число автотягачей работающих на маршруте, шт; 

     число полуприцепов для работы на маршруте, шт. 

Прибавлено два полуприцепа – один в пункте погрузки, другой 

в пункте разгрузки. 
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 Таблица 22 

Исходные данные по вариантам 

№ 

п/п 

Вариант 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Годовой объ-

ем перевози-

мого груза, Qг, 

тыс. т 

210 224 228 242 256 280 294 308 256 280 

2 Длина ездки с 

грузом, lе.г, км 
12 13 14 15 16 15 14 13 12 14 

3 
Техническая 

скорость, Vт, 

км/ч 

22 23 21 22 23 23 23 24 22 22 

4 
Время погруз-

ки полупри-

цепа, tпогр, мин 

20 22 24 23 24 20 23 24 20 21 

5 

Время раз-

грузки полу-

прицепа, tразг, 

мин 

45 50 55 52 53 54 48 49 47 51 

6 
Время работы 

на маршруте, 

Тм, ч 

10 9 10 9 14 14 16 16 10 12 

7 

Количество 

рабочих дней 

в году, Dкал, 

дн. 

350 357 305 350 357 357 350 350 350 305 

8 

Коэффициент 

выпуска авто-

поездов на 

маршрут, αв 

0,75 0,74 0,73 0,78 0,74 0,72 0,73 0,74 0,77 0,76 

9 

Коэффициент 

выпуска по-

луприцепов, 

  
   

0,85 0,84 0,83 0,82 0,82 0,80 0,80 0,80 0,83 0,82 

 

Для всех вариантов принять автотягач КамНЗ-5410, полуприцеп 

КрЗАП-9370, грузоподъемностью qн = 14 т, класс груза первый           

γ = 1,0. Груз вывозится равномерно. 
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Пример.  

Железобетонные изделия с ДСК на стройку перевозятся на ав-

топоездах КамАЗ-5410 с полуприцепами КрЗАП-9370(qн = 14 т). Го-

довой объем перевозок 253 тыс. т., lег = 9 км (lм = 18 км),                Vт = 

23 км/ч, tпог = 21 мин, tразг =45 мин. Время работы на маршруте  Тм = 

10 ч. Коэффициент выпуска автомобилей αв = 0,75. Число рабочих 

дней Nк= 365. 

Определить:  ариант 1 – число автотягачей и полуприцепов 

при работе по технологии сменных полуприцепов, число постов по-

грузки и разгрузки; 

 ариант 2 – число автопоездов работающих на маршруте по 

технологии без отцепки прицепов. 

Сравнить затраты по обеим вариантам на приобретение подвиж-

ного состава и зарплате водителей, и выбрать более экономичный ва-

риант доставки. Стоимость тягача принять 4 млн. руб. Стоимость по-

луприцепа 1,5 млн. руб. Зарплата с начислениями 60 тыс. руб в месяц. 

Ре ение по I  арианту. 

Определяем время оборота тягача при числе обменных пунктов 

m = 2 

   
  
  

        
   

  
   

  

  
 

  

  
          

Число оборотов за смену 

   
  

  
 

  

    
         

Принимаем       
Производительность одного тягача за смену 

                       
     

Годовая производительность автотягача с учетом коэффициента 

выпуска на маршрут 

                                    

Необходимое число автотягачей 

      
    

     
 

      

     
             

Количество тягачей ежедневно работающих на маршруте 
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Принимаем       

Определяем интервал движения автопоездов 

   
  
  

 
    

 
                    

Время оборота полуприцепа составит 

  
             

    
  

            

  
  

  
 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

  

  
          

 Число полуприцепов работающих на маршруте 

    
    

  

  
   

      

    
           

Принимаем 15 полуприцепов. 

Списочный состав    
                                 

Итак, по первому варианту перевозки требуется 11 тягачей и 19 

полуприцепов. 

Число постов погрузки исходя из равенства ритмов R = JА =       

= 11 мин. 

     
    

     

 
 

  

  
                         

Число постов разгрузки 

     
   

 
      

  
 

  

  
                         

Ре ение по II  арианту. 

Доставка железобетонных изделий без отцепки полуприцепов 

Время оборота автопоезда 

   
     

  
 

    
  

 
     

  
 

  

  
 

   

  
 

  

  
          

Число оборотов за смену 
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Производительность одного автопоезда за смену 

                         

Годовая производительность одного автопоезда 

                                     

Необходимое количество автопоездов для вывозки заднего объ-

ема груза 

      
    

     
 

      

       
                    

Сравнение по стоимости  

ЗI =11·4·10
6
+19·1,5·10

6
+60·10

3
·11·12=80,42·10

6
. 

Если автопоезда докупать в течение года, то затраты составят 

ЗII =13,2·4·10
6
+13,2·1,5·10

6
+13,2·60·10

3
·12=82,104·10

6
. 

Если принять в начале года 14 автопогрузчиков, то затраты со-

ставят  

ЗII =14·4·10
6
+14·1,5·10

6
+14·60·10

3
·12=87,42·10

6
. 

Целесообразно выбрать вариант со сменными полуприцепами. 

Среднесуточный пробег автотягача на маршруте 

   
                       

Годовой пробег тягачей на маршруте 

    
                                        

Среднесуточный пробег полуприцепа 

   
   

    

     
    

  
 

      

          
          

где    
    коэффициент выпуска полуприцепов на линию.   

        
т. к. полуприцеп не имеет двигателя и простои в ТО и ТР у него 

меньше, чем у тягача. 

В последнее время большое развитие получили перевозки с ис-

пользованием съемных кузовов. Съемный кузо  — это самонесущая 

грузовая единица закрытого или открытого типа стандартизиро-

ванных габаритных и присоединительных размеров, предназначенная 
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для перевозки грузов различными средствами транспорта без необхо-

димости перегрузки и расформирования груза. 

Технологически перевозки с использованием съемных кузовов 

аналогичны контейнерным перевозкам, но съемные кузовы имеют 

ряд преимуществ: 

• их цена ниже по сравнению с аналогичным контейнером; 

• они позволяют использовать более дешевые АТС (шасси); 

• АТО может иметь более широкую гамму специализирован-

ных кузовов, в максимальной степени соответствующих структуре 

перевозимых грузов; 

• в случае аварии АТС съемный кузов можно транспортиро-

вать на другом автомобиле; 

• при комбинированных перевозках съемный кузов по сравне-

нию с полуприцепом имеет меньшую массу тары; 

• для снятия или установки съемного кузова на АТС не требу-

ется специальная погрузочная техника, так как это происходит за счет 

снижения давления в пневмоподвеске автомобиля. 

В то же время съемный кузов менее долговечен по сравнению с 

контейнером, не может использоваться в морских перевозках и обес-

печивает меньшую защиту груза, так как обычно имеет тентовое по-

крытие. Кроме того, АТС с пневмоподвеской дороже автомобиля с 

обычной, рессорной подвеской. 

Стандартные параметры съемных кузовов, принятые в Европе, 

приведены в табл. 23. Габаритные ширина и высота для всех типов 

кузовов одинаковы и составляют соответственно 2550 и 2769 мм, а 

аналогичные внутренние параметры равны 2460 и 2526 мм. 
Таблица 23 

Характеристики съемных кузовов по стандарту EN 284 

Тип 
Габаритная 

длина, мм 

Внутренняя 

длина, мм 

Масса  

тары, т 

Полная 

масса, т 

Количество поддонов 

размером, мм, шт. 

800x1200 1000x1200 
6,25 6250 6150 1,7 14,3 15 12 

7,15 7150 7050 1,9 15,0 17 14 

7,42 7420 7300 2,0 15,0 18 14 

7,82 7820 7700 2,0 15,0 19 14 

12,3 12350 12200 4,0 30,0 30 24 

12,6 12650 12500 4,0 30,0 31 24 
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Пример. 

Со склада груз доставляется в четыре гипермаркета по два кузо-

ва ежедневно. Дальность ездки с грузом соответственно равны l1 = 10 

км; l2 = 15 км;   l3 = 16 км; l4 = 12 км. Время установки кузова на шас-

си 20 мин; время снятия кузова с шасси – 16 мин; тип кузова по стан-

дарту УТ284 – 6,25, длина 6250 мм, полная масса 14,3 т, масса тары – 

1,7 т, техническая скорость на маршруте – 22 км. Время загрузки ку-

зова на складе – 24 мин. Время разгрузки кузова после снятия в ги-

пермаркете – 3 час. 

Определить количество автомобилей работающих на маршру-

тах, количество съемных кузовов и разработать маршруты для каждо-

го автомобиля. 

1. Определяем время оборота автомобиля и число автомобилей 

на каждом из четырех маршрутах, ч 

                 
   
  

   
     

  
  

    

  
       

                 
   
  

   
     

  
  

    

  
       

                 
   
  

   
     

  
  

    

  
       

                 
   
  

   
     

  
  

    

  
      

За рабочий день необходимо выполнять по две ездки в каждый 

гипермаркет. 

Общее время работы автомобилей на всех маршрутах составит, 

час 

Т =                         

                                
                          Время в наряде 10 ч. Среднее 

время оборота автомобиля  

       
 

   
 

     

 
       

 

Для равномерной работы автомобилей по времени первый авто-

мобиль будет обслуживать первый и третий гипермаркет и время на 
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маршруте составит, ч 

                                    

Время работы на втором и четвертом маршрутах второго авто-

мобиля равно, ч 

                                  

2. Определяем время оборота съемного кузова и необходимое 

количество съемных кузовов 

                
    
  

            

Время оборота кузова при доставке в 1-й гипермаркет 

      
  

  
 

  

  
 

    

  
 

  

  
         

Время оборота кузова при доставке во 2-й гипермаркет 

      
  

  
 

  

  
 

    

  
 

  

  
         

Время оборота кузова при доставке в 3-й гипермаркет 

        
    

  
         

Время оборота кузова при доставке в 4-й гипермаркет 

        
    

  
         

Среднее время оборота кузова составит, ч 

         
                           

 
      

Автомобили-шасси в ночное время находятся на стоянке у ре-

гионального склада. В 1-ю (ночную) смену четыре кузова находятся 

на складе и загружаются, а четыре кузова порожние (после разгрузки) 

-  на площадках у гипермаркетов (по одному). В процессе работы два 

загруженных кузова постоянно находятся на региональном складе, 

два в движении на автомобилях и четыре у гипермаркетов. В конце 

смены четыре съемных кузова находятся на региональном складе и 

четыре у гипермаркетов, а автомобили-шасси на стояночной площад-

ке без кузовов. 
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ТЕМА IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ГРУЗА  

В АВТОМОБИЛЕ ПО ОСЯМ 

 

1. Общие положения (пояснения) 

 

Обычно в кузове АТС грузы перевозят на стандартных поддо-

нах. При однородном грузе это позволяет считать его массу равно-

мерно распределенной по длине кузова с центром тяжести в базе АТС 

и использовать для расчета осевых нагрузок и допустимой по экс-

плуатационным ограничениям полезной нагрузки схемы, представ-

ленные на рис. 1.    

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема для определения массы,  

приходящуюся на переднюю и заднюю оси  

а –  

б – 
 

Масса порожнего (без груза) автомобиля, т: 

G0 = m1+m2, 

где   m1 – масса пустого автомобиля, приходящаяся на переднюю ось, 

т; m2 – масса пустого автомобиля, приходящаяся на заднюю ось, т. 

Полная масса автомобиля, т: 

Gп = G0 +Q, 

где Q – масса груза, т. 

Нагрузка на заднюю ось тягача, т: 

P2 = Qh/L + m2, 

где h – расстояние от передней оси до центра тяжести груза, м; L – 

база автомобиля, м; m2 – масса пустого автомобиля, приходящаяся на 

заднюю ось, т. 

а б 
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В заявке, поданной в АТП, в обязательном порядке указывается ко-

личество грузовых мест и их размеры. При подборе АТС учитывается 

полная масса груза и объем кузова (фургона). При движении по доро-

гам категория допустимая нагрузка на ось 10 т, а на ведущую ось 11,5 

т; при движении по дорогам гр. В (дороги со слабым основаниям и 

полевые дороги) допускаемая нагрузка на ось 6 т. 

Груз должен располагаться симметрично относительно про-

дольной оси автомобиля и ближе к переднему борту кузова. 

Задание. В кузове автомобиля КамАЗ-5320, рис. 2, внутренний 

размер кузова 5,20х2,32 м, размещены 8 пакетов с размерами основа-

ния 1200х1000 мм. Масса пакетов соответственно равна: 

пакет № 1 – 1,0 т; пакет № 2 – 0,6 т; пакет № 3 – 1,0 т; пакет № 4 

– 1,2 т; пакет № 5 – 0,8 т; пакет № 6 – 0,8 т; пакет № 7 – 1,2 т; пакет  

№ 8 – 1,4 т. 

 

 
 

Рис. 2. КАМАЗ 5320 6x4.2 

 

В соответствии со схемой укладки пакетов в кузове по вариан-
там найти центр тяжести груза и массу груза приходящуюся на пе-
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реднюю ось и заднюю тележку. Расстояние от передней оси автомо-
биля до переднего борта кузова равно 0,85 м. 

Пояснения: масса снаряженного автомобиля, приходящаяся на 
переднюю ось m1 = 3,21 т, на заднюю тележку m2 = 3,01 т, база авто-
мобильная равна L = 3,85 м; база тележки а = 1,32 м. 

Варианты расположения пакетов в кузове автомобиля 
 

Вариант 1     Вариант 2      Вариант 3     Вариант 4      Вариант 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 6     Вариант 7      Вариант 8     Вариант 9      Вариант 10 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Указания: 1. Пакеты укладываются вплотную к переднему борту 

и между собой. 

2. Координаты центра тяжести груза определяется по выражени-

ям 

  
                                 

             
  

   
                                 

             
  

где        расстояние от центра тяжести пакета до геометрическо-

го центра кузова 
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Кузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Распределение массы груза в автопоезде в составе  

седельного тягача и полуприцепа по осям 

 

Расчетная схема автопоезда приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схемы для расчета допустимой массы груза в кузове автопоезда: 

а – общая схема автопоезда; б – схема для расчета осевых нагрузок тягачей;   – схема 

для расчета осевых нагрузок полуприцепа 

 

 В расчетных схемах приняты следующие обозначения: h – рас-

стояние от передней оси до седельного устройства; L – база автомо-

биля; т1, т2 – масса пустого автомобиля, приходящаяся на переднюю 

и заднюю ось тележки соответственно; т3 – масса порожнего полу-

прицепа, приходящаяся на заднюю тележку; тс – масса порожнего 

полуприцепа, приходящаяся на седло; S – расстояние от седла до оси 

тележки полуприцепа; Z – расстояние от седла до центра тяжести гру-

за; Р1, Р2, Р3 – осевые нагрузки; Рс – нагрузка на седло 

Весогабаритные параметры автотягочей и полуприцепов приве-

дены соответственно в табл. 1 и табл. 2. 
Таблица 1 

Весогабаритные параметры автотягачей, 

наиболее распространенных в России 

Марка L, м h, м x, м a, м m1, т m2, т Ga, т 

Renault Major 

38526 3,3 3,05/3/2,9 1,3 
 

4,72 2,17 19 

340ti 3,6 3,2/3,1/3 1,2 – 4,73 2,19 18/19 
DAF95  (360) 3,6 3,13 1,16 – 5,225 2,49 20,5 

(380) 3,8 3,13 1,16 – 5,23 1,985 20,5 
Volvo FI2 3,7 3,16 1,34 – 4,575 1,975 19,7 

FH12 3,7 3,125 1,2 – 4,61 1,63 19,7 
IVECO   190 3,485 3,085 1,29 – 4,845 2,515 17,5 

260 3,87 3,64 1,29 1,35 4,53 3,67 24,5 
Scania   144G 3,3 3,04 1,16 – 5,08 1,69 18 

CR19 3,55 3,04 1,16 – 5,085 1,70 18 
MA3-54323 3,55 3,18/3,16/3,09 1,47 – 4,68 2,37 16 

-54326 3,55 3,135/3,09 1,355 – 4,61 2,45 16 
-64226* 4,3 4 1,47 1,4 4,5 4,65 24 

КамАЗ-5410* 4,16 3,97 1,28 1,32 3,35 3,3 14,9 

в 



67 
 

 

Примечание. Через косую черту указаны значения для разных положений се-

дельных устройств. 

* – трехосный тягач. 

Таблица 2 

Весогабаритные параметры полуприцепов  

для расчета осевых нагрузок 

Марка у, м S, м Z, м a1, м a2, м mc, т m3, т Gа, т 

Trailor Savoyard  

ECO 

2,79 7,69 5,1 1,301 1,301 1,41 5,52 34 

Trailor Fourgon 2,79 7,69 5,12 1,301 1,301 1,3 5,76 34 

Trailor Plateau* – 7,69 5,16 1,301 1,301 0,9 3,99 34 

Trailor Fourgon  

Optimum Van 

2,66 7,66 5,18 1,301 1,301 1,3 5,25 34 

Fruehaup 2,56 7,65 5,14 1,31 1,31 1,6 6,2 34 

Kassbohrer** 2,39 7,5 4,48 2,05 – 1,97 5,13 32 

Fruehaup*** 2,6 7,7 5,16 1,31 1,31 2,29 7,11 34 

Schmitz SDK*** 2,43 7,4 4,4 2,05 – 1,88 6,62 31 

MA3-93892* – 7,74 4,52 1,54 1,65 1,15 4,85 39 
        -93866** 2,55 7,6 4,64 2,05 – 2,1 5,4 32,7 

 
* Контейнеровоз. 

** Двухосный полуприцеп.  

*** Рефрижератор. 

Масса порожнего (без груза) автотягача, т 

Gо = т1 + т2, 

где т1 – масса пустого (без полуприцепа) тягача, приходящаяся на 

переднюю ось, табл. 1; т2 – масса пустого тягача, приходящаяся на 

заднюю ось (тележку, табл. 2) 

Масса порожнего (без груза) полуприцепа, т: 

Gо = тс + т3, 

 

где тс – масса пустого автомобиля, приходящаяся на седельное уст-

ройство, т; т3 – масса полуприцепа, приходящаяся на заднюю тележ-

ку, т, табл. 2. 

Полная масса полуприцепа, т: 

Gп.п = Gоп + Q, 

где Q – масса груза в полуприцепе. 

Нагрузка на тележку полуприцепа, т: 

Р3 = QZ/S + m3, 
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где Z – расстояние от седла до центра тяжести груза, м; S – расстоя-

ние от седла до оси тележки полуприцепа, м. 

Нагрузка на седло, т: 

Pc = Gп.п – Р3. 

Нагрузка на заднюю ось тягача, т: 

P2 = Pch/L + m2, 

где h – расстояние от передней оси до седельного устройства, м;  

L – база тягача, м. 

Нагрузка на переднюю ось тягача, т: 

Р1 = m1 + Pc – Pch/L. 

При несовпадении центра тяжести груза с серединой кузова по-

луприцепа расстояние от седла до центра тяжести Z нужно прини-

мать с поправкой Z´ = Z ± K, 

где К – смещение центра тяжести груза относительно середины кузо-

ва, м. Берется со знаком «+» если смещение центра тяжести груза 

произошло в сторону задней тележки полуприцепа и со знаком «-», 

если смещение, при укладке груза произошло в сторону седельного 

устройства. 

Допустимая масса груза при заданных ограничениях на заднюю 

ось (тележку) тягача Р2, тележку полуприцепа находят по выражени-

ям:  

по допустимой нагрузке на заднюю ось (тележку) тягача 

Q2 = [(P2 – m2)L/h – mc]S/(S – Z), т; 

по допустимой нагрузке на тележку полуприцепа 

Q3 = (P3 – m3)S/Z. 

Количество груза, загружаемого в полуприцеп принимается 

меньшим из Q2 и Q3.  
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
профессиональному модулю «Организация перевозочного процесса (автомобильного 
транспорта)» следует использовать наряду с конспектами литературу, список, которой 
приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по про-
фессиональному модулю «Организация перевозочного процесса (автомобильного транс-
порта)» в Приложении 2 приведены типовые тесты по: МДК.01.01 Технология перевозоч-
ного процесса (автомобильного транспорта), МДК.01.02 Информационное обеспечение 
перевозочного процесса (автомобильного транспорта), МДК.01.03 Автоматизированные 
системы управления на транспорта (автомобильном); в Приложении 3 приводится пере-
чень вопросов к зачетам по: МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (автомобиль-
ного транспорта), МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (ав-
томобильного транспорта), МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на 
транспорта (автомобильном); в Приложении 4 приведен перечень вопросов к экзамену по 
МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (автомобильного транспорта); в Прило-
жении 5 приведен перечень вопросов к зачету по модулю. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Основная литература 

1. Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриата 
23.03.01 и специальности 23.02.01 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный уни-
верситет. Екатеринбург: УГГУ, 2015. 191 с.  

2. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: 
учебное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 
2009. 336 с. 

3. Елизаров В. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Транспорт, 2013 г. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Уфа, 2012 г. 
5. Шуремов Е. Л. Информационные системы управления предприятиями. М., 2012 г. 
6. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомо-

бильном транспорте: Учебник для сред. проф. образования/ А. Б.Николаев, С. В. Алекса-
хин, И. А. Кузнецов, В. Ю. Строганов; Под ред. А. Б. Николаева. М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 224 с. 

7. Арсентьев Ю. И., Шелобаев С. И., Давыдкова Т. Ю. Интегрированные интеллекту-
альные системы принятия решений. М.: Юнити-Дана, 2003. 295 с. 

8. Багриновский К. А., Хрусталев Е. Ю. Информационные технологии современной 
российской экономики. М.: Альфа-Пресс, 2006. 287 с. 

 
2. Дополнительная литература 

 
1. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-

эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое посо-
бие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 - "Техно-
логия транспортных процессов" (ТТП) и специальности 23.02.01 - "Организация перево-
зок и управление на транспорте (автомобильном)" всех форм обучения / А. Г. Попов, А. П. 
Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 

2. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А. Э. Горев. 4-е изд., стер.  
Москва: Академия, 2008. 288 с. 

3. Алексахин С. А. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте. М., Academia, 2012 г. 

4. Ощепкова Е.А. Информационные технологии на автомобильном транспорте: 
Учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» очной формы обучения / Е. А. 
Ощепкова. Кемерово: КузГТУ, 2012. 

5. Гасов В. М. Технические средства ввода-вывода графической информации / Под 
ред. В. Н. Четверикова. М.: Наука, 2004. 219 с. 

6. Голицына О. Л. Базы данных. М.: Инфра-М, 2007. 50 с. 
7. Мостовой Д. Ю. Современные технологии борьбы с вирусами. М.: Наука, 2003. 

396 с 
8. Петренко С. А., Курбатов В. А. Политики информационной безопасности. М.: 

ДМКПресс, 2006. 400 с. 
 

3. Нормативные правовые акты   
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 



 7 

Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   № 
197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 
 

Тесты  
 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (автомобильного транспорта) 
 
Тест по темам 1-6  
1. Укажите роль транспортной тары в грузоперевозках: 
а) существенной роли тара не играет;  
б) позволяет снизить затраты времени на ПРР и обеспечить сохранность груза; 
в) позволяет опломбировать транспортный пакет; 
г) удобно нанести маркировку прямо на пакет 
2. На каких сторонах и где наносятся манипуляционные знаки на упаковку: 
а) на лицевой стороне в правом верхнем углу;  
б) на одной из боковых сторон в центре; 
в) на лицевой и смежной стороне в верхнем левом углу; 
г) на лицевой и смежной стороне в правом нижнем углу; 
д) на лицевой стороне в центре 
3. В зависимости от каких факторов выбирается тип подвижного состава: 
а) в зависимости от вида груза;  
б) в зависимости от способа погрузки и вида груза; 
в) в зависимости от дорожных условий; 
г) в зависимости от массы перевозимой партии груза; 
д) с учетом всех перечисленных выше факторов 
4. В заявке на перевозку груза обязательно указывается температурный режим в ку-

зове автомобиля? 
а) указывается всегда;  
б) указывается при перевозке скоропортящихся грузов; 
в) указывается, если груз перевозится в закрытом кузове; 
г) указывается, если груз перевозится в открытом кузове; 
д) указывается, если перевозится груз в контейнере 
5. Укажите, кто подписывает товарно-транспортную накладную: 
а) грузоотправитель; 
б) грузополучатель; 
в) грузоотправитель и грузополучатель; 
г) грузополучатель и водитель-экспедитор; 
д) грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель 
6. Какие документы должны быть у водителя при перевозках грузов внутри страны: 
а) путевой лист; 
б) путевой лист, свидетельство о регистрации транспортного средства и водитель-

ское удостоверение; 
в) путевой лист, товарно-транспортная накладная, водительское удостоверение и 

свидетельство на регистрацию транспортного средства; 
г) достаточно товарно-транспортной накладной 
7. Укажите стандартные размеры поддонов и паллет: 
а) 1000 × 1000 мм; 
б) 1200 × 900 мм; 
в) 1200 × 800 мм и 1200 × 1000 мм; 
г) 1200 × 800 мм, 1200 × 1000 мм, 1200 × 1200 мм; 
д) 1200 × 1000 мм, 1200 × 1200 мм 
8. Укажите наибольшую допустимую полную массу автомобиля с колесной форму-

лой 4 × 2: 
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а) 10 т; 
б) 15 т; 
в) 18 т; 
г) 20 т; 
д) 25 т 
9. Укажите допустимую массу на ось грузового автомобиля при его эксплуатации 

на дорогах с твердым покрытием для автомобиля с колесной формулой 4 × 2: 
а) 3 т; 
б) 5 т; 
в) 8 т; 
г) 11,5 т; 
д) 15 т 
10. Укажите стандартные размеры (L×B×H) международного контейнера типа 1А: 
а) 12 × 2,438 × 2,438 м; 
б) 12 × 2,5 × 2,7 м; 
в) 9 × 2,5 × 2,5 м; 
г) 6 × 2,5 × 2,5 м; 
д) 6 × 3,0 × 3,0  м 
 
Тест по темам 7-9 
1. Укажите, какие погрузочные средства применяются для погрузки контейнеров на 

автомобильный подвижной состав: 
а) краны;  
б) тракторы; 
в) специализированный подвижной состав с манипуляторами; 
г) краны и специализированный подвижной состав с манипуляторами; 
д) тракторы на гусеничном ходу с  вилочным захватом 
2. В каких случаях применяется технология контейнерных перевозок без снятия 

контейнеров с подвижного состава: 
а) когда груз готов к погрузке в контейнер;  
б) когда разгрузочная рама по высоте соответствует высоте пола контейнера; 
в) когда у грузополучателя, грузоотправителя отсутствуют грузоподъемные уст-

ройства; 
г) когда у грузополучателя большой штат грузчиков; 
д) когда на соседних предприятиях также нет грузоподъемных устройств 
3. Что понимается под технологией перевозок в междугородних перевозках – метод 

тяговых плеч:  
а) когда поток автопоездов идет в обоих направлениях и водители обмениваются 

полуприцепами. Водитель к концу смены возвращается к месту постоянного жительства;  
б) водитель доставляет груз в течение нескольких дней с ночевками на маршруте; 
в) автопоезд идет с двумя водителями; 
г) водители автопоезда меняются на маршруте, а автопоезд идет без остановок; 
д) на маршруте идет перегрузка из одного автопоезда в другой в местах стыковки с 

переоформлением перевозочных документов 
4. Что понимается под технологией перевозок строительных панелей методом 

сменных полуприцепов: 
а) одним полуприцепом доставляются панели на несколько строек;  
б) тягач доставляет полуприцеп с панелями на стройплощадку, оставляет его и бе-

рет порожний, который обменивает на груженый; 
в) с одним полуприцепом работают несколько тягачей; 
г) строительная организация покупает тягач, а полуприцепы выделяет завод ЖБИ; 
д) завод ЖБИ имеет тягачи, а полуприцепы покупает строительная организация 
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5. В какой последовательности производится перевозка грузов в автомобилях с 
грузоподъемным бортом: 

а) груз загружается в автомобиль на опущенный борт, затем борт поднимается и 
вручную груз раскладывается в кузове; 

б) груз на складе укладывается на паллеты, затем с помощью гидравлической те-
лежки доставляется к автомобилю, устанавливается на опущенный борт, поднимается и 
вкатывается на тележке внутрь кузова, и тележка грузчиком возвращается обратно на борт 
– опускается и перемещается за новым пакетом; 

в) груз загружается вилочным погрузчиком через задний борт, грузчики расклады-
вают груз в кузове, а для разгрузки применяется гидравлическая тележка; 

г) борт опускается при загрузке и разгрузке автомобиля вилочным погрузчиком; 
д) автомобиль с грузоподъемным бортом дороже, дешевле использовать ручной 

труд 
6. Какая информация заложена в штрих-коде EAN-13: 
а) о сроке хранения и стране-производителе, и номере его лицензии; 
б) страна, где зарегистрирован производитель, код предприятия и номер товара, 

выпускаемого на этом предприятии; 
в) номер предприятия, где зарегистрирован производитель; 
г) наименование товара и способы обращения с ним; 
д) для облегчения работы кассиров с целью распознавания информации 
7. Что входит в задачи диспетчера: 
а) отслеживание ремонта подвижного состава; 
б) составление оперативно-суточного плана перевозок, выдача и прием путевых 

листов и оперативное управление перевозками в течение смены; 
в) только выдача путевых листов и подготовка оперативного рапорта о выполнен-

ных перевозках; 
г) учет расхода топлива; 
д) заключение договоров на перевозку грузов 
8. При суммированном учете работы водителя, сколько времени он может провести 

за рулем за две недели: 
а) 80 часов; 
б) 70 часов; 
в) 90 часов; 
г) 100 часов; 
д) 110 часов 
9. Сколько времени допускается находиться за рулем в течение смены при перевоз-

ке обычных грузов: 
а) 8 часов; 
б) 9 часов; 
в) 10 часов не более двух раз в неделю; 
г) 12 часов; 
д) 7 часов 
10. Где должен находиться водитель-экспедитор, если по договору перевозки гру-

зов он должен участвовать в погрузке: 
а) на складе и вести учет погрузки его груза; 
б) в кузове автомобиля принимать и укладывать груз; 
в) стоять внизу и подавать груз грузчику, находящемуся в кузове; 
г) сидеть в кабине и ждать окончания погрузки, а затем подписать ТТН; 
д) находиться около машины, производить осмотр автомобиля и вести учет груза 

 
 
 



 11 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса  
(автомобильного транспорта) 

 
Вопрос № 1 
Информация – это: 
 a) любые сведения, которые интересуют конкретного человека в конкретной ситуации; 
 b) методические указания, рекомендации, статьи, рефераты докладов, документы и т.п.; 
 c) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления; 
 d) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и со-
стояниях, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности; 
 
Вопрос № 2 
Информационная технология – это: 
 a) совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации; 
 b) программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки ин-
формации; 
 c) технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач; 
 d) способ организации труда разработчиков и пользователей при решении типовых ин-
формационных задач; 
 
Вопрос № 3 
К свойствам информации относятся следующие: 
 a) объективность; 
 b) объемность; 
 c) актуальность; 
 d) полнота; 
 e) субъективность. 
 
Вопрос № 4 
Доступность информации – это: 
 a) состояние информации, при котором субъекты, имеющие право доступа, могут реали-
зовывать их беспрепятственно; 
 b) степень соответствия информации текущему моменту времени; 
 c) независимость от чьего-либо мнения или сознания; 
 d) мера возможности получить информацию. 
 
Вопрос № 5 
Информацию измеряют: 
 a) количеством новизны; 
 b) числовой характеристикой сигнала, характеризующую неопределенность, которая ис-
чезает после получения сообщения в виде данного сигнала; 
 c) количеством символов в сообщении; 
 d) обыкновенным голосованием; 
 e) в уменьшении неопределённости наших знаний об объекте. 
 
Вопрос № 6 
Информационный продукт - это: 
 a) документированная информация, представленная в форме товара; 
 b) электронная книга, выставленная для свободного распространения; 
 c) программное обеспечение, выполненное на заказ; 
 d) обучающий курс, разработанный для конкретного случая; 
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Вопрос № 7 
Перевод текста с английского языка на русский является процессом: 
 a) обработки информации; 
 b) хранения информации; 
 c) передачи информации; 
 d) поиска информации; 
 
Вопрос № 8 
Наибольший объем информации человек получает при помощи: 
 a) осязания; 
 b) слуха; 
 c) обоняния; 
 d) зрения; 
 
Вопрос № 9 
Какое общество можно назвать "Информационное общество": 
 a) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе-
реработкой и реализацией информации; 
 b) общество, в котором основной производительной силой выступают знания и информа-
ция; 
 c) общество, характеризующееся высоким уровнем производства и потребления; 
 d) новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами про-
изводства являются информация и знания; 
 
Вопрос № 10 
Человек обладает информационной культурой, если: 
 a) его деятельность связана с областью культуры; 
 b) его уровень знаний, позволяет свободно ориентироваться в информационном про-
странстве; 
 c) соблюдает совокупность норм, правил и стереотипов поведения, связанных с информа-
ционным обменом в обществе; 
 d) обладает разносторонним умением поиска нужной информации; 
 
Вопрос № 11 
Архитектура - это: 
 a) общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и 
взаимодействием основных ее функциональных узлов; 
 b) общие принципы построения ЭВМ, не реализующие программное управление работой; 
 c) дизайн внешнего вида ЭВМ; 
 d) принцип соединения внешних устройств к ЭВМ. 
 
Вопрос № 12 
"Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и …". Вместо многоточия вста-
вить соответствующие высказывания: 
 a) нулей; единиц; 
 b) слов; предложений; 
 c) символов; знаков; 
 d) символов; слов; 
 e) цифр; букв. 
 
Вопрос № 13 
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Основными характеристиками памяти являются: 
 a) емкость; 
 b) быстродействие; 
 c) разрядность; 
 d) тактовая частота. 
 
Вопрос № 14 
КЭШ память предназначена для: 
 a) повышения производительности процессора; 
 b) временного хранения часто используемых данных; 
 c) сохранения, накапливания и воспроизведения информации; 
 d) для хранения данных и программ выполняемых в данный момент; 
 e) чтобы закачивать туда игры, музыку, фильмы. 
 
Вопрос № 15 
Компьютерная сеть - это: 
 a) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 
 b) объединение нескольких ЭВМ для совместного решения задач; 
 c) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 
 d) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом; 
 e) система связи между двумя или более компьютерами. 
 
Вопрос № 16 
Локальная сеть – это: 
 a) совокупность компьютеров, объединенных на основе кабельного соединения; 
 b) совокупность компьютеров, объединенных на основе телефонных каналов связи; 
 c) комплекс объединенных компьютеров для совместного решения задач; 
 d) группа компьютеров в одном здании; 
 
Вопрос № 17 
Что не характерно для локальной сети: 
 a) большая скорость передачи информации; 
 b) большая пропускная способность сети; 
 c) возможность обмена информацией на большие расстояния; 
 d) наличие связующего для всех абонентов высокоскоростного канала для передачи 
 
Вопрос № 18 
Какие линии связи используются для построения локальных сетей: 
 a) только витая пара; 
 b) только оптоволокно; 
 c) только толстый и тонкий коаксиальный кабель; 
 d) витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно и беспроводные линии связи. 
 
Вопрос № 19 
Модем является техническим устройством для поддержки: 
 a) технологий баз данных; 
 b) технологий программирования; 
 c) телекоммуникационных технологий; 
 d) офисных технологий. 
 
Вопрос № 20 
Характеристикой производительности модема является: 
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 a) скорость выполнения арифметических операций с плавающей точкой; 
 b) скорость преобразования графической информации в двоичную форму; 
 c) количество информации передаваемой за 1 секунду. 
 
Вопрос № 21 
On-line - это: 
 a) информационная сеть; 
 b) команда; 
 c) режим реального времени; 
 d) утилита. 
 
Вопрос № 22 
Что обеспечивают протоколы сетевого уровня: 
 a) обеспечивают сетевые режимы передачи данных; 
 b) доступ к сетевым ресурсам; 
 c) соединяют различные сети; 
 d) тестируют работу в сети. 
 
Вопрос № 23 
Транспортные протоколы выполняют следующие функции: 
 a) группируют сообщения; 
 b) кодируют пакеты информации; 
 c) отвечают за обмен между хост-машинами; 
 d) контролируют вход и выход данных. 
 
Вопрос № 24 
За что отвечают прикладные протоколы: 
 a) за передачу данных и доступ к сетевым ресурсам; 
 b) формируют пакеты данных; 
 c) контролируют работу хост-машин; 
 d) тестируют правильность работы сети. 
 
Вопрос № 25 
Типичная структура электронного письма: 
 a) заголовок, тема сообщения, ФИО адресата; 
 b) заголовок, тема сообщения, тип письма, адрес отправителя; 
 c) дата отправления, адрес, обратный адрес, тема сообщения и текст; 
 d) тема сообщения, адресная книга, текст и заголовок. 
 
Вопрос № 26 
Из чего состоит IP-адрес: 
 a) адреса сети; 
 b) последовательности адресов; 
 c) протоколов; 
 d) адреса сети и номера хоста. 
 
Вопрос № 27 
Для поддержки E-mail в Internet разработан протокол: 
 a) STTP; 
 b) SMTP; 
 c) SCTP; 
 d) SSTP. 
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Вопрос № 28 
Гипертекст - это: 
 a) информационная оболочка; 
 b) текст, содержащий иллюстрации; 
 c) информация в виде документов, имеющих ссылки на другие документы; 
 d) информационное хранилище. 
 
Вопрос № 29 
Какие бывают конфигурации (топологии) ЛС: 
 a) древовидная, односвязная, полносвязная, параллельная; 
 b) шинная, односвязная, звездообразная, полносвязная; 
 c) кольцевая, шинная, звездообразная, полносвязная и древовидная; 
 d) древовидная, многосвязная, малокольцевая, последовательная. 
 
Вопрос № 30 
Протокол - это: 
 a) пакет данных; 
 b) правила организации передачи данных в сети; 
 c) правила хранения данных в сети; 
 d) структуризация данных в сети. 

 
МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте 

 (автомобильном) 
 

1. Приведите пример технологии нематериального производства.  
a) Новые научные открытия, технические изобретения, оригинальные художественные 
произведения, произведения искусства и др. 
b) Добывающая промышленность – предприятия по добыче руд черных и цветных метал-
лов, нефти, газа, угля, торфа, соли, известняка, также гидроэлектростанции, водопроводы, 
предприятия лесоэксплуатации, по лову рыбы и добыче морепродуктов и др. 
d) Обрабатывающая промышленность – предприятия машиностроения, химических и 
нефтехимических продуктов, продуктов деревообработки, строительных материалов и т. 
д. 
 
2. Установите соответствие между видом ИТ и её назначением: 

Вид ИТ Назначение ИТ 

1. ИТ обработки 
данных 

A. Первоначально предполагала автомати-
зацию секретарской работы 

2. ИТ управления B. Применяется на уровне исполнитель-
ской деятельности 

3. ИТ поддержки 
принятия решения 

C. Используется на любом уровне управ-
ления 

 D. Дают возможность получать консульта-
ции по любым проблемам 

 E. Выработка решений проблемы на осно-
ве баз данных и баз моделей 

 
3. Определите ИТ по её основным возможностям: 
a) Обработка данных 
b) Создание отчётов 
c) Поиск информации 
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4. Какого вида автоматизированных систем не существует? 
a) По типу хранимых данных 
b) По степени автоматизации 
c) По характеру обработки данных 
d) По степени распределённости 
 
5. Установите соответствие между видом АРМ и его назначением: 

Вид АРМ Назначение АРМ 

1. АРМ техни-
ческого и вспомога-
тельного персонала 

A. Контроль за исполнением, проведение 
совещаний, анализ текущего состояния дел, 
планирование работы… 

2. АРМ специа-
листа 

B. Разработка документов, принятие 
управленческих решений, исследование про-
блем на моделях 

3. АРМ руково-
дителя 

 

 
6. Какая программа является проблемно-ориентированной? 
a) Microsoft Access 
b) «1С: Бухгалтерия» 
c) «Консультант Плюс» 
 
7. Какие виды принтеров вы знаете? 
 
8. Закончите предложение: «Программный комплекс, включающий в себя множество пра-
вовой информации и программные инструменты, позволяющие специалисту работать с 
этой информацией, называют …» 
 
9. Назовите причины популярности СПС: 
a) СПС – хранилище большого объёма информации, 
b) Совершенствуются и удешевляются ПК, 
c) Политическое и экономическое развитие порождают большое количество нормативных 
и других правовых документов, 
d) СПС осуществляет быстрый поиск документов и их фрагментов в огромных массивах 
данных. 

 
10. Использование компьютерных технологий для работы с законодательной информаци-
ей началось: 
a) С 1980 г. 
b) С 1985 г. 
c) Во второй половине 1960-х гг. 
d) В июле 1975 г. 
 
11. Какой статус имеют СПС? 
a) СПС не является официальным источником опубликования нормативно-правовых актов 
b) СПС является официальным источником опубликования нормативно-правовых актов 
 
12. СПС «Консультант Плюс»  создана: 
a) В 1975 
b) В 1989 
c) В 1991 
d) В 1992 
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13. Установите соответствие между видом ИТ и её назначением: 
Вид ИТ Назначение ИТ 

1. Экспертная система A. Первоначально предполагала ав-
томатизацию секретарской работы 

2. Автоматизация офиса  B. Применяется на уровне исполни-
тельской деятельности 

3. ИТ управления C. Используется на любом уровне 
управления 

 D. Дают возможность получать кон-
сультации по любым проблемам 

 E. Выработка решений проблемы на 
основе баз данных и баз моделей 

 
14. Определите ИТ по её основным возможностям: 
a) Обработка информации 
b) Сбор и анализ данных 
c) Хранение и поиск информации 
 
15. Какого вида информационных систем не существует? 
a) ручные 
b) автоматизированные 
c) автоматические 
d) сопряжённые 
 
16. Установите соответствие между видом АРМ и его назначением: 

Вид АРМ Назначение АРМ 

1.  АРМ технического и 
вспомогательного персо-
нала 

A. Разработка документов, принятие 
управленческих решений, исследование про-
блем на моделях 

2. АРМ специалиста B. Решение задач, связанных с регла-
ментом по получению, передаче, хранению и 
печати документов 

3. АРМ руководителя  

 
17. Какая программа не является проблемно-ориентированной? 
a) Microsoft Access 
b) «1С: Бухгалтерия» 
c) Project Expert 
 
18. Назовите причины активного развития СПС: 
a) СПС осуществляет высокоскоростную передачу информации 
b) СПС - доступный и эффективный инструмент для ежедневной работы с правовой ин-
формацией 
c) Совершенствуются и удешевляются ПК 
d) Политическое и экономическое развитие порождают большое количество нормативных 
и других правовых документов 
 
19. В России разработка компьютерных справочных правовых баз началась: 
a) С 1980 г. 
b) С 1985 г. 
c) Во второй половине 1960-х гг. 
d) В июле 1975 г. 
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20. Какой статус имеют СПС? 
a) СПС имеют статус справочных систем. 
b) При обращении в различные инстанции можно ссылаться на правовую базу СПС. 
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Приложение 3 
 

Перечень вопросов к зачетам 
 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (автомобильного транспорта) 
 

1. Основные этапы технологического процесса перевозки грузов автомобильным 
транспортом. 

2. Порядок разработки технологического процесса перевозки грузов. 
3. Выбор подвижного состава для перевозки грузов. 
4. Содержание информации в заявке на перевозку грузов. 
5. Договор на централизованный завоз-вывоз груза и приложение к нему. 
6. Правила приемки и сдачи груза перевозчиком. 
7. Технико-экономические показатели работы автотранспорта. 
8. Документы при перевозке грузов по территории России. 
9. Оптимизация состава парка подвижного состава по грузоподъемности. 
10. Стандартизация размеров транспортной тары и пакетов. 
11. Унифицированные универсальные контейнеры и их технические параметры. 
12. Применение штрих-кодов для идентификации грузовых мест. 
13. Техническая характеристика подвижного состава. 
14. Определение расхода топлива на перевозку грузов и его учет. 
15. Нормируемые значения скоростей при перевозке грузов при городских, приго-

родных и международных перевозках. 
16. Диспетчерское руководство перевозками.  

 
МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса  

(автомобильного транспорта) 
 

1. Информационные потоки в транспортных системах. 
2. Роль производственной информации в системе управления. 
3. Классификация производственной информации и ее особенности. 
4. Виды информационных совокупностей: реквизиты, показатели, документы, мас-

сивы. 
5. Методы и алгоритмы обработки информации. 
6. Управленческие информационные системы. 
7. Связь между управлением и информацией. 
8. Информация для стратегического и оперативного управления. 
9. Виды информационных систем. 
10. Стратегические информационные системы, системы поддержки принятия ре-

шений, операционные системы. 
11. Основы автоматизации и компьютеризации процессов управления на автомо-

бильном транспорте. 
12. Системный подход к решению задач автоматизации и управления на транспор-

те. Основные положения, определения и понятия. 
13. Критерии качества информации, оценка их влияния на принятие управленче-

ских решений 
14. Специфические особенности информационных систем. 
15. Информационные потребности пользователей. 
16. Особенности построения современных информационных систем.  
17. Конкурентная борьба на рынке информационных технологий 
18. Производство и потребление информационных продуктов и услуг. 
19. Информационное право, обеспечение информационной безопасности. 
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20. Социальные последствия развития средств телекоммуникаций. 
21. Навигационные и телекоммуникационные системы управления подвижными 

единицами. 
22. Анализ возможностей существующих систем спутниковой навигации и связи. 
23. Состав и задачи подсистемы автоматизированного диспетчерского управления 

перевозками. 
24. Основные Задачи оперативного управления работой подвижного состава на 

маршрутах. 
25. Перспективы развития информационных технологий на автомобильном транс-

порте. 
26. Информационное обслуживание автоперевозок. Использование Интернета при 

организации перевозок. 
27. Внутрифирменные информационные системы. 
29. Организация информационного взаимодействия субъектов рынка автоперево-

зок с использованием Intеrnet-технологий. 
30. Общие рекомендации по подбору информационной системы. Определение со-

става задач и выбор комплекса технических средств. 
 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте 
 (автомобильном) 

 
1. Содержание информатизации управления.  
2. Основные принципы информатизации управления.  
3. Роль информации в управлении.  
4. Система, управление, информация. 
5. Основные функции управления. 
6. Классификация информационных технологий.  
7. Общие положения. 
8. Этапы проектирования ИСУ. 
9. Ввод ИСУ в эксплуатацию.  
10. Структура информационного обеспечения. 
11. Классификация и кодирование информации. 
12. Достоверность информации.  
13. Безопасность компьютерных систем.  
14. Структура математического обеспечения.  
15. Исследование автоматизированных систем на транспорте. 
16. Системный подход к решению задач автоматизации и управления на автомо-

бильном транспорте. 
17. Теоретические основы построения автоматизированных систем управления. 
18. Подсистемы автоматизированных систем управления на автомобильном транс-

порте. 
19. Информационное обеспечение. 
20. Техническое обеспечение автоматизированных систем управления на автомо-

бильном транспорте. 
21. Программно-математическое обеспечение. 
22. Организационное, правовое и эргономическое обеспечение. 
23. Функциональные подсистемы автоматизированных систем управления на авто-

транспортных предприятиях. 
24. Информационно-навигационные системы управления подвижными единицами.  
25. Функциональные подсистемы автоматизированных систем управления для опе-

ративного диспетчерского управления автомобильным транспортом. 
26. Информационное обслуживание автомобильных перевозок. 
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27. Общие рекомендации по подбору информационной системы. 
28. Перспективы развития автоматизированных систем управления на автомобиль-

ном транспорте. 
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Приложение 4 
 
 

Перечень вопросов к экзамену 
МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (автомобильного транспорта) 

 
1. Картограмма грузопотоков. 
2. Технология перевозки овощей с полей на склад. 
3. Прогнозирование объемов перевозки. 
4. Рамочные договора при международных перевозках. 
5. Документы на водителя, машину, груз при международных перевозках грузов. 
6. Распределение нагрузок по осям подвижного состава с колесной формулой 4х2. 
7. Распределение нагрузок по осям автопоездов. 
8. Технология перевозки крупногабаритных грузов. 
9. Допустимые полные массы и нагрузки на оси для одиночных автомобилей и ав-

топоездов. 
10. Определение платы за вред, причиненный автомобильным дорогам от перевоз-

ки тяжеловесных грузов I категории. 
11. Технология контейнерных перевозок со снятием их с подвижного состава. 
12. Технология контейнерных перевозок без снятия их с подвижного состава. 
13. Технология междугородных перевозок грузов методом тяговых плеч. 
14. Технология междугородных перевозок грузов тарным способом. 
15. Технология перевозок строительных панелей методом сменных полуприцепов. 
16. Технология перевозок строительных панелей  при «работе с колес». 
17. Технология перевозки грузов сменными кузовами. 
18. Технология перевозок грузов. 
19. Технология перевозок груза специализированным подвижным составом. 
а) с подъемным бортом; 
б) краном-манипулятором» 
в) в цистернах цемент, битум, бетон 
20. Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочных пунктов. 
21. Склады и складские операции. 
22. Укладка и крепление грузов в крупнтонажных контейнерах. 
23. Служба эксплуатации транспортной организации и её задачи. 
24. Учет и анализ результатов выполнения перевозок. 
25. Информационные системы, применяемые при грузовых перевозках. 
26. Показатели качеств перевозок. 
27. Классификация дорог. Влияние дорожных условий на технологию перевозки 

грузов. 
28. Правила перевозки грузов пакетами. 
29. Технология перевозок скоропортящихся грузов. 
30. Правила перевозок грузов навалом. 
31. Правила перевозок животных и птиц. 
32. Суточный оперативный план перевозок. Разработка маршрутов. 
33. Организация труда водителей. 
34. Техника безопасности при выполнении погрузки и разгрузки грузов. 
35. Техника безопасности при перевозке грузов. 
36. Инженер по ТБ на АТО и его задачи. 
37. Подбор и подготовка водительского персонала. 
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Приложение 5 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю 
 
1. Общие понятия о транспорте, транспортном процессе, транспортной продукции. 

Место автомобильного транспорта в ЕТС, его преимущества и относительные недостатки. 
2. Актуальные проблемы информатизации общества в РФ. 
3. Сферы деятельности и основные задачи автомобильного транспорта. Классифи-

кация грузовых автомобильных перевозок. 
4. Формы организации труда водителей. 
5. Сущность диспетчерского управления, его виды. 
6. Груз как объект транспортного процесса. Классификация грузов. 
7. Парковая диспетчерская служба. Диспетчерская документация. 
8. Маркировка грузов, ее назначение. Виды маркировки. Способы нанесения. 
9. Линейная диспетчерская служба. Диспетчерская документация. 
10. Автоматизированные информационные системы, их классификация. 
11. Объем перевозок и грузооборот, их структура и характеристика. 
12. Понятие автоматизированной информационной технологии, ее задачи. Важ-

нейшие классификационные признаки АИТ. 
13. Тара, ее назначение, краткая характеристика. Основные требования к таре. 
14. Определение АСУ, основные принципы его построения. 
15. Понятие тариф и тарификация. Тарификация городского, пригородного и меж-

дугородного маршрута. 
16. Виды обеспечения АСУ. 
17. Эпюры грузопотоков, методика составления. 
18. Автоматизированные банки данных, информационные базы, их особенности. 
19. Понятие об условиях эксплуатации подвижного состава. Выбор подвижного со-

става для конкретных условий перевозки. 
20. Программное обеспечение АСУ. 
21. Понятие о ездке и обороте. Время, затраченное на ездку (оборот), его элементы. 
22. Операционные системы и их характеристика. 
23. Грузоподъемность подвижного состава и ее использование. Коэффициенты ста-

тического и динамического использования грузоподъемности подвижного состава. 
24. Назначение, компоненты и общая структура компьютерной сети. Требования к 

сетям и их классификация. 
25. Пробег подвижного состава и его использование. Коэффициент использования 

пробега за одну ездку и день работы автомобиля. Пути повышения коэффициента исполь-
зования пробега. 

26. Локальные компьютерные сети. Классификация сетей. 
27. Автомобильный парк и его использование. Коэффициент технической готовно-

сти парка и выпуска автомобилей на линию. Мероприятия, способствующие улучшению 
этих показателей. 

28. Обеспечение информационной безопасности. Каналы утечки компьютерной 
информации. 

29. Защита компьютерной информации. Методы и средства защиты информации. 
30. Время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой за одну ездку, его состав-

ные элементы и порядок учета. Мероприятия по снижению времени простоя автомобиля 
под погрузкой-разгрузкой. 

31. Обеспечение безопасности в компьютерных сетях. 
32. Назначение автоматизированных рабочих мест в АСУ. Примеры АРМ. 
33. Скорости движения подвижного состава. Факторы, влияющие на величину ско-

рости. 
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34. Функциональные подсистемы АСУ на АТП. Подсистема управления перевоз-
ками. 

35. Функциональные подсистемы АСУ на АТП. Подсистема плановых и аналити-
ческих расчетов. 

36. Производительность подвижного состава, единицы ее измерения. Расчет произ-
водительности подвижного состава за день работы. Пути повышения производительности 
подвижного состава. 

37. Информационно-навигационные системы управления подвижными единицами. 
38. Определение провозной способности автомобильного парка. Влияние отдель-

ных технико-эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава. 
39. Состав и задачи подсистемы автоматизированного диспетчерского управления 

перевозками. 
40. Определение основных технико-эксплуатационных показателей и производи-

тельности подвижного состава на простом маятниковом маршруте. 
41 Автоматизация диспетчерского управления перевозками. Пассажирские пере-

возки. 
42. Информационное обслуживание автоперевозок. Использование интернета при 

организации перевозок. 
43. Паспорт маршрута его назначение. Порядок открытия автобусного маршрута. 
44. Внутрифирменные информационные системы. 
45. Определение основных технико-эксплуатационных показателей и производи-

тельности подвижного состава на кольцевом маршруте. 
46. Основные программы обработки информации в офисе. Интегрированные паке-

ты. 
47. Организация движения автомобилей по часовому графику. Методика составле-

ния графиков движения автомобилей при работе на различных маршрутах. 
48. Понятие пассажиропоток. Методы обследования пассажиропотоков. 
49. Организация работы тягачей со сменными прицепами и полуприцепами. Расчет 

количества тягачей, прицепов и полуприцепов. 
50. Выбор маршрута движения подвижного состава. Маршрутизация перевозок 

грузов и ее значение. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
профессиональному модулю «Организация перевозочного процесса (автомобильного 
транспорта)» следует использовать наряду с конспектами литературу, список, которой 
приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по про-
фессиональному модулю «Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомо-
бильном)» в Приложении 2 приведены типовые тесты по дисциплинам модуля; в Прило-
жении 3 приводится перечень вопросов к зачетам по дисциплинам модуля; в Приложении 
4 приведен перечень вопросов к экзаменам дисциплин модуля; в Приложении 5 приведен 
перечень вопросов к зачету по модулю. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Основная литература 
1. Эксплуатация автомобильных дорог: учебник: в 2-х т. / А. П. Васильев. 2-е изд., 

стер. Москва: Академия. (Высшее профессиональное образование. Транспортное строи-
тельство). Т. 1. 2011. 320 с.: табл., рис.  Библиогр.: с. 309-311. ISBN 978-5-7695-7937-0. 

2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-
том: учебное пособие. Екатеринбург: Ажур, 2009. 48 с. 

3. Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. Москва: ИНФРА-
М: ФОРУМ, 2008. 224 с.: ил. (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 197-199. 
 ISBN 978-5-16-003241-2 

4. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник / В. А. Гудков [и др.]; под. 
ред. В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006. 447 с.: ил. Библиогр.: с. 443. 
ISBN 5-93517-157 

5. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: 
учебное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 
2009. 336 с.: ил. (Высшее профессиональное образование. Транспорт).  Библиогр.: с. 327-
329.  ISBN 978-5-7695-4690-7 

 
2. Дополнительная литература 
1.Корнилов С. Н. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. 

Корнилов, А. Н. Рахмангулов, Б. Ф. Шаульский. Электрон. текстовые данные. М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 304 c. 978-5-
89035-918-6. 

2. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учеб-
ник / А. С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные. СПб.: Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017. 457 c.  978-5-94211-797-9. 

3. Фаттахова А. Ф. Организация грузовых перевозок [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / А. Ф. Фаттахова. Электрон. текстовые данные.  Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 101 c.  978-5-7410-1740-1. 

4. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом: учебное пособие.  Екате-
ринбург: Ажур, 2008. 100 с. 

5. Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Н. Н. Якунин [и др.]. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 221 c. 978-5-7410-1748-7. 

6. Корчагин В. А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. Электрон. тек-
стовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016. 69 c. 2227-8397. 

 
3. Нормативные правовые акты   
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   № 

197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 
 

Тесты  
 

МДК.02.01 Организация движения (на автомобильном транспорте) 
 
1. По какому показателю производится транспортная классификация городов? 
А) общая площадь города; 
B) селитебная площадь города; 
C) численность населения города; 
D) плотность транспортной сети; 
E) транспортная подвижность населения. 
 
2. Какой вид городского пассажирского транспорта характеризуется устойчивой 

работой при заторах на маршрутах? 
А) автобус; 
B) троллейбус; 
C) трамвай; 
D) B и С; 
E) метро. 
  
3. Какой вид городского пассажирского транспорта характеризуется полной изо-

лированностью от потока транспорта? 
А) автобус; 
B) троллейбус; 
C) трамвай; 
D) B и С; 
E) метро. 
  
4. Какой вид городского пассажирского транспорта характеризуется высокой ско-

ростью сообщения? 
А) автобус; 
B) троллейбус; 
C) трамвай; 
D) метро; 
E) А и В. 
  
5. Что является продукцией пассажирского автотранспорта? 
А) подвижной состав; 
B) перевозка пассажиров; 
C) продажа проездных билетов; 
D) объем перевозок пассажиров; 
E) количество выполненных рейсов. 
 
6. Что является социальным результатом работы городского пассажирского 

транспорта? 
А) экономия времени и сил пассажирами при передвижениях; 
B) экологические последствия для городской среды обитания; 
C) повышение безопасности дорожного движения; 
D) стоимостная оценка потери пассажиро-часа; 
E) А, В и С. 
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7. Как называется совокупность улиц и транспортных проездов, обслуживаемых 
различными видами транспорта? 

А) маршрут движения транспорта; 
В) городская транспортная сеть; 
С) единая транспортная система; 
D) комплексная транспортная схема; 
Е) улично-дорожная сеть. 
  
8. В городах с какой численностью населения разрабатывают комплексные 

транспортные схемы? 
А) 500 тыс. и более; 
В) 1000 тыс. и более; 
С) 250 тыс. и более; 
D) 50 тыс. и более; 
Е) независимо от численности населения. 
  
9. Как классифицируется городской пассажирский транспорт по степени изолиро-

ванности от дорожной сети? 
А) маршрутный, индивидуального пользования; 
В) автомобильный, электрический; 
С) уличный, внеуличный; 
D) массовый, внеуличный; 
Е) наземный, электрический. 
  
10. Какая особенность характерна для радиально-кольцевой городской тран-

спортной сети? 
A) повышенная средняя дальность поездки пассажира; 
B) обеспечение кратчайшей связи периферийных районов между собой; 
C) удобство для сквозного движения транспорта; 
D) хорошая согласованность с принципами застройки городов; 
E) образование сложных транспортных узлов. 
  
11. Для какой схемы городской транспортной сети характерны большие неудоб-

ства в организации движения? 
A) прямоугольной; 
B) радиальной; 
C) свободной; 
D) А и В; 
Е) прямоугольно-диагональной. 
  
12. Для какой схемы городской транспортной сети характерна трудность сообще-

ния окраин и перегрузка центра города? 
A) свободная; 
B) радиальная; 
C) прямоугольная; 
D) прямоугольно-диагональная; 
Е) вытянутая. 
  
13. Для какой схемы городской транспортной сети характерна высокая пропуск-

ная способность магистралей? 
A) свободная; 
B) прямоугольная; 
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C) прямоугольно-диагональная; 
D) радиальная; 
Е) В и С. 
  
14. Для какой схемы городской транспортной сети характерна сложность органи-

зации движения в узловых пунктах? 
A) свободная; 
B) радиальная; 
C) радиально-кольцевая; 
D) прямоугольно-диагональная; 
Е) В и С. 
  
15. Для какой схемы городской транспортной сети характерно удобство связей с 

общегородским центром? 
A) свободная; 
B) радиально-кольцевая; 
C) прямоугольная; 
D) прямоугольно-диагональная; 
Е) С и D. 
   
16. Что изменится с увеличением коэффициента непрямолинейности поездки Кнп? 
A) увеличится объем перевозки пассажиров; 
B) увеличится неоплаченная транспортная работа; 
C) уменьшится пропускная способность улиц; 
D) уменьшится средняя дальность поездки пассажира; 
Е) А, В, С и D. 
  
17. По какому критерию производится расчет оптимальной плотности городской 

транспортной сети? 
A) минимум средней пешеходной доступности транспортных линий; 
B) минимум затрат времени пассажиров на передвижение; 
C) минимум коэффициента непрямолинейности поездки; 
D) минимум эксплуатационных затрат транспортного предприятия; 
E) минимум количества транспортных линий. 
   
18. Для какой типовой схемы городской транспортной сети характерно удобство 

для сквозного движения транспорта? 
А) прямоугольной; 
В) радиальной; 
С) радиально-кольцевой; 
D) свободной; 
Е) С и D. 

 
МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров  

(на автомобильном транспорте) 
 

Тест № 1 
 

1. К количественным показателям, общим для всех видов транспорта относятся: 
а) объем перевозки грузов и пассажиров, транспортная работа, приведенная работа 
б) объем перевозки грузов и пассажиров, транспортная работа, скорость доставки грузов и 
пассажиров 
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в) экономическая дальность перевозок, густота или грузонапряженность, средняя даль-
ность 
г) правильные ответы а) и в) 
 
2. К качественным общим показателям работы всех видов транспорта относятся: 
а) экономическая дальность перевозок, себестоимость перевозок, производительность 
труда 
б) себестоимость перевозок, производительность труда, средняя скорость доставки грузов 
и пассажиров 
в) только производительность труда 
г) нет правильных ответов 
 
3. Укажите показатели, не относящиеся к основным показателям работы автотранспорта: 
а) техническая скорость 
б) коэффициент использования грузоподъемности 
в) производительность автомобиля 
г) нет правильного ответа 
 
4. Количество пассажиров, следующих на транспорте в определенном направлении, назы-
вают: 
а) туристами 
б) пассажиропотоком 
в) населенностью направления 
г) объемом перевозок 
 
5. Какая страна мира занимает первое место по пассажирообороту? 
а) Россия 
б) Индия 
в) Китай 
г) Япония 
 
6. В каком виде транспорта перевозки пассажиров занимают ведущее место? 
а) железнодорожном; 
б) автомобильном; 
в) трамвайном; 
г) водном; 
 
7. Какой транспорт не относится к пассажирскому виду: 
а) электричка 
б) грузовик 
в) трамвай 
 
8. К какому виду транспорта относятся троллейбус, автобус, трамвай, самолет, поезд: 
а) грузовой 
б) пассажирский 
в) специальный 
 
9. Какой вид транспорта является основным по перевозке на средние расстояния и в при-
городном сообщении: 
а) автомобильный 
б) железнодорожный 
в) водный 
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г) воздушный 
 
10. Какие виды баланса различают в системе планирования грузовых и пассажирских пе-
ревозок: 
а) материальный 
б) транспортно-экономический 
в) экономический 
г) материально-экономический 
 
11. К факторам, не влияющим на выбор вида транспорта пассажирами, относятся: 
а) стоимость поездки 
б) цель поездки 
в) комфортность 
г) дальность 
 
12. Какая средняя скорость движения междугороднего автобуса: 
а) 100 км/ч 
б) 55 км/ч 
в) 60 км/ч 
г) 45 км/ч 
 
13. Автотранспортные предприятия подразделяются на грузовые, пассажирские и сме-
шанные в зависимости от: 
а) объема перевозок 
б) числа автомобилей 
в) характера перевозок  
г) ведомственной принадлежности 

 
Тест № 2 

 
1. Для выполнения задач, стоящих перед АТП предусмотрены: 
а) служба эксплуатации 
б) служба управления 
в) техническая служба 
г) все перечисленные службы 
 
2. В типовую структуру отдела эксплуатации входят следующие подразделения: 
а) коммерческая группа, диспетчерская группа, контрольно-учетная группа 
б) грузовая группа, диспетчерская группа, начальники автоколонн 
в) грузовая группа, диспетчерская группа, бензогруппа 
г) грузовая группа, диспетчерская группа, начальники автоколонн, начальник отдела 
безопасности движения 

 
3. Какие функции не входят в круг обязанностей, выполняемых службой эксплуатации? 
а) прием заказов на перевозки 
б) поддержание подвижного состава в технически исправном состоянии 
в) составление планов перевозок 
г) проведение противопожарных мероприятий 
д) учет выполненной автотранспортной работы. 
 
4. Выезд автомобиля с территории АТП без путевого листа: 
а) запрещается во всех случаях 
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б) разрешается по письменному у4казанию начальника АТП  
в) допускается в исключительных случаях для срочной поездки 
 
5. Время начала и окончания работы автомобиля-такси, маршрутных такси определяется:  
а) по усмотрению водителя 
б) графика, составляемым на АТП 
в) только заказами пассажиров   
 
6. Автомобиль-такси предоставляется: 
 
а) на стоянке 
б) вне стоянок 
в) по личным и телефонным заказам 
г) во всех перечисленных случаях. 
 
7. Водитель, получивший предварительный заказ, должен включить таксометр с момента: 
а) при посадке пассажира в  автомобиль 
б) выезда с пункта подачи такси по заказу 
в) выезда с территории автотранспортного предприятия 
г) подъезда к дому пассажира, сделавшему предварительный заказ 
 
8. Свободные автомобили - такси, находящиеся в пути следования к стоянке предостав-
ляются пассажирам при условии, что такси находится: 
а) не ближе 200-300 м от стоянки 
б) на любом расстоянии от стоянки 
в) не ближе 2-3 км от стоянки  
 
9. Простой автомобиля-такси разрешается: 
а) не более 15 минут 
б) не более 30 минут 
в) не более 60 минут 
 
10. Что называется пассажирооборотом? 
а) транспортная работа, затрачиваемая на перевозку пассажиров 
б) среднее количество поездок пассажира за один день 
в) средняя дальность поездки одного пассажира 
г) количество рейсов, выполняемых за один день 
 
11. В каких единицах измеряют пассажирооборот? 
а) пассажиро-километрах 
б) в тысячах перевезенных пассажиров 
в) в тысячах километров, затраченных на перевозку пассажиров. 
  
 12. Из чего складывается время одной ездки автомобиля-такси? 
а) оплаченного времени пробега 
б) не оплаченного времени пробега 
в) оплаченного времени простоя 
г) неоплаченного времени простоя 
д) из всех перечисленных показателей. 
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13. Производительность автомобиля-такси определяется количеством выполненных за 
один час оплаченных километров и оплаченного времени простоя. При уменьшении каких 
из перечисленных параметров производительность автомобиля-такси увеличивается? 
а) средней длины оплаченной ездки 
б) коэффициента платного пробега 
в) технической скорости 
г) неоплаченного времени простоя за каждую ездка 
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Приложение 3 
 

Перечень вопросов к зачетам 
 

МДК.02.01 Организация движения (на автомобильном транспорте) 
 

1. Транспортная сеть. Маршрутная система. Показатели маршрутной системы.  
2. Автобусный маршрут. Элементы.  
3. Выбор и обоснование маршрутов. Характеристика рационального маршрута.  
4. Классификация автобусных маршрутов.  
5. Паспорт маршрута. Характеристика разделов паспорта автобусного маршрута.  
6. Расписание, виды, требования, предъявляемые к расписанию.  
7. Исходные данные для составления расписаний. Методика составления расписа-

ния.  
8. Данные для составления расписания. Методика составления расписания в таб-

личной форме.  
9. Данные для составления расписания. Методика составления расписания в графи-

ческой форме.  
10. Определение показателей работы транспортных средств по расписанию движе-

ния.  
11. Основные принципы организации движения на автомобильном транспорте.  
12. Сквозной метод организации движения. Участковый метод организации движе-

ния.  
13. Договор на перевозку пассажиров. Права, обязанности, ответственность сторон.  
14. Транспортная документация: билеты, билетно-учетный лист, багажная квитан-

ция.  
15. Технические средства обработки и транспортировки багажа.  
16. Подвижность населения.  
17. Пассажиропотоки, понятие и характеристика.  
18. Методы изучения и обследования пассажиропотоков.  
19. Составление эпюры изменения пассажиропотока. Основные показатели, опре-

деляемые по эпюре.  
20. Значение нормирования скоростей на маршруте. Факторы, влияющие на ско-

рость.  
21. Пути повышения скорости на городских, пригородных и междугородних мар-

шрутах.  
22. Организация работы автобусов на городских маршрутах. Особенности органи-

зации движения и пути улучшения обслуживания в час пик.  
23. Организация работы автобусов на пригородных и междугородных перевозках, 

сельских маршрутах.  
24. Классификация линейных сооружений. Организационная структура автовокза-

ла.  
25. Технологический процесс работы автовокзала. Паспорт автовокзала.  
26. Специальные и заказные перевозки.  
27. Экипировка заказного автобуса.  
28. Коммерческие перевозки.  
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МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 
 (на автомобильном транспорте) 

 
1. Должностные инструкции работников пассажирских автопредприятий. Требова-

ния к управлению персоналом.  
2. Договор на перевозку пассажиров. Содержание и оформление документации 

(билеты и багажные квитанции).  
3. Технические средства обработки и транспортировки багажа.  
4. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров.  
5. Подвижность населения.  
6. Пассажиропотоки, понятие и характеристика.  
7. Методы изучения и обследования пассажиропотоков.  
8. Значение нормирования скоростей на маршруте. Факторы, влияющие на ско-

рость.  
9. Пути повышения скорости на городских, пригородных и междугородних мар-

шрутах.  
10. Городские маршруты, особенности организации движения и пути улучшения 

обслуживания в час пик.  
11. Пригородные и междугородные перевозки, сельские маршруты.  
12. Линейные сооружения.  
13. Специальные и заказные перевозки.  
14. Коммерческие перевозки.  
15. Схема организации обслуживания населения а-такси.  
16. Организации работы по договорам, разовым заказам а-такси.  
17. Стоянки, график выпуска.  
18. Внешнее и внутреннее оборудование автомобиля, таксометр.  
19. Правила пользования автомобилем-такси. Организация перевозок маршрутны-

ми такси.  
20. Основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров и 

транспорта (ГК РФ, О защите прав потребителей).  
21. Структура показателей качества обслуживания пассажиров.  
22. Работа с обращениями пассажиров. Книга жалоб и предложений.  
23. Системы и способы бронирования билетов.  
24. Транспортные тарифы.  
25. Система оплаты проезда.  
26. Контрольно-ревизорская служба, ее задачи.  
27. Система контроля на пассажирском автомобильном транспорте.  
28. Составление таблиц стоимости проезда.  
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Приложение 4 
 

Перечень вопросов к экзаменам 
 

МДК.02.01 Организация движения (на автомобильном транспорте) 
 
1. Принципы перевозок на автомобильном транспорте. 
2. Нормативная основа перевозочного процесса. 
3. Условия эксплуатации подвижного состава. 
4. Основы построения системы управления перевозочным процессом. 
5. Муниципальные органы власти, регулирующие транспортную деятельность. 
6. Управление АТП. Структура АТП. 
7. Функции служб АТП. Функции службы эксплуатации АТП 
8. Организация перевозочного процесса в международном сообщении. 
9. Организация перевозок грузов. Устав автомобильного транспорта. 
10. Понятия груз и транспортная тара. 
11. Классификация грузопотоков. 
12. Основные виды технологий перевозки грузов. 
13. Движения подвижного состава по часовому графику. 
14. Организация междугородних перевозок. 
15. Организация перевозок скоропортящихся грузов. 
16. Организация перевозок крупногабаритных грузов. 
17. Организация перевозок тяжеловесных грузов. 
18. Организация перевозок опасных грузов. 
19. Организация работы водителей. 
20. Организация взаимодействия с другими видами транспорта. 
21. Организация системы пассажирского транспорта. 
22. Классификация и характеристика пассажирских перевозок. 
23. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. 
24. Основы управления качеством перевозок пассажиров. 
25. Показатели и нормативы качества перевозки пассажиров. 
26. Сертификация услуг по перевозки автомобильным транспортом. 
27. Системы управления качеством перевозок АТП. 
28. Система оплаты проезда и провоза багажа. 
29. Тарифы на перевозку пассажиров. 
30. Организация сбора доходов. 
31. Учет и документирование перевозного процесса. 
32. Контроль за деятельностью перевозчиков. 
33. Работа с обращениями граждан. 

 
МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров  

(на автомобильном транспорте) 
 

1. Маршрутная технология перевозки пассажиров. 
2. Виды и характеристики маршрутов. 
3. Технико-эксплуатационные показатели маршрутов. 
4. Порядок организации маршрута. 
5. Порядок изменения маршрута. 
6. Порядок закрытия маршрута. 
7. Остановочные, контрольные и технические пункты маршрутов. 
8. Оптимизация маршрутной системы. 
9. Задачи организации маршрутных перевозок. 
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10. Понятие пассажиропотока. 
11. Обследование пассажиропотока. 
12. Методы обследования пассажиропотока. 
13. Скорости движения на маршрутах. 
14. Скорость сообщения. 
15. Мгновенная скорость. 
16. Техническая скорость. 
17. Эксплуатационная скорость. 
18. Методы нормирования скоростей движения на маршруте. 
19. Задачи диспетчерской службы по контролю движения ТС. 
20. Линейная диспетчерская служба. 
21. Внутрипарковая диспетчерская служба. 
22. Виды расписание движения автобусов. 
23. Маршрутное расписание движения автобусов. 
24. Водительское расписания движения автобусов. 
25. Организация работы малых автобусов. 
26. Организация работы таксомоторов. 
27. Организация работы маршрутных такси. 
28. Организация работ автобусных бригад. 
29. Организация работы автобусов на городских маршрутах. 
30. Организация работы автобусов на пригородных маршрутах. 
31. Организация работы автобусов на междугородних маршрутах. 
32. Организация специальных и заказных перевозок. 
33. Определение потребности в подвижном составе. 
34. Методы изучения транспортной подвижности населения. 
35. Изучение спроса на таксомоторные и заказные перевозки. 
36. Распределение автобусов по маршрутам. 
37. Организация комбинированных режим движения. 
38. Технологии использования легковых автомобилей. 
39. Технология перевозки пассажира автомобилями такси. 
40. Графики работы автомобилей-такси на линии и режимы труда водителя. 
41. Организация проката, хранения и парковки легковых автомобилей. 
42. Эксплуатационные показатели работы легковых автомобилей. 
43. Оптимизация работы автомобилей такси на линии. 
44. Компании-агрегаторы информационных услуг на рынке такси. 
45. Эксплуатационные качества подвижного состава. 
46. Линейные сооружения пассажирского транспорта. 
47. Экипировка и оборудования подвижного состава. 
48. Оборудования линейных сооружений. 
49. Особенности режима труда водителей АТ. 
50. Паспорт маршрута, состав и назначение. 
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Приложение 5 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю 
 
1. Должностные инструкции работников пассажирских автопредприятий. Требова-

ния к управлению персоналом.  
2. Договор на перевозку пассажиров. Содержание и оформление документации 

(билеты и багажные квитанции).  
3. Технические средства обработки и транспортировки багажа.  
4. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров.  
5. Подвижность населения.  
6. Пассажиропотоки, понятие и характеристика.  
7. Методы изучения и обследования пассажиропотоков.  
8. Значение нормирования скоростей на маршруте. Факторы, влияющие на ско-

рость.  
9. Пути повышения скорости на городских, пригородных и междугородних мар-

шрутах.  
10. Городские маршруты, особенности организации движения и пути улучшения 

обслуживания в час пик.  
11. Пригородные и междугородные перевозки, сельские маршруты.  
12. Транспортная сеть. Маршрутная система. Показатели марщрутной системы.  
13. Автобусный маршрут. Элементы.  
14. Выбор и обоснование маршрутов. Характеристика рационального маршрута.  
15. Классификация автобусных маршрутов.  
16. Паспорт маршрута. Характеристика разделов паспорта автобусного маршрута.  
17. Расписание, виды, требования, предъявляемые к расписанию.  
18. Исходные данные для составления расписаний. Методика составления расписа-

ния.  
19. Данные для составления расписания. Методика составления расписания в таб-

личной форме.  
20. Данные для составления расписания. Методика составления расписания в гра-

фической форме.  
21. Определение показателей работы транспортных средств по расписанию движе-

ния.  
22. Основные принципы организации движения на автомобильном транспорте.  
23. Сквозной метод организации движения. Участковый метод организации движе-

ния.  
24. Договор на перевозку пассажиров. Права, обязанности, ответственность сторон.  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Методические указания для выполнения практических занятий созданы 
Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим занятиям, 
правильного составления отчетов. 

Практические занятия направлены на овладение профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и органи-
зации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессио-
нальные задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому об-
служиванию перевозочного процесса. 

Приступая к выполнению практического задания, Вы должны внима-
тельно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к 
уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственны-
ми стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 
учебно-методическими материалами по теме практического задания, отве-
тить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять в соот-
ветствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результа-
ты по приведенной методике. 

Отчет о практическом занятии Вы должны выполнить по приведенно-
му алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходи-
мо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уро-
ке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за прак-
тическое занятие Вы должны найти время для его выполнения или пересда-
чи. 

 
Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоя-
тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 
разъяснений или указаний. 
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Практическое занятие № 1. Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией в области организации движения. 

 
Цель: Формирование умения применения нормативно-правовой доку-

ментацией в области организации движения 
 
Задачи: 
1. Изучить нормативную и техническую документацию, типовые про-

ектные, технологические, программные, расчетные, эксплуатационные зада-
чи, 

2. Выполнить данную задачу по конкретному нормативно-техничес-
кому документу. 

Время на выполнение: 4 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах - ком-

плексная общегосударственная задача. Основополагающее значение в облас-
ти безопасности дорожного движения имеет Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»(в редакции фе-
деральных законов от 02.03.1999 № 41-ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ), осуществляющий единое пра-
вовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, которое направлено на охрану жизни, здоровья и имущества граждан, 
защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и 
государства путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий. 

Закон регламентирует основные термины, принципы, государственную 
политику в области обеспечения безопасности дорожного движения: основ-
ные направления обеспечения безопасности дорожного движения, права и 
обязанности всех участников в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения и многие другие основополагающие аспекты деятельности. 

Нормативным актом, определяющим единый порядок дорожного дви-
жения на территории России, являются Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации, последняя редакция которых действует с 2008 г. 

Важную группу нормативов составляют государственные стандарты 
(ГОСТы), устанавливающие технические требования по обеспечению безо-
пасности дорожного движения и экологической безопасности. 

Строительные нормы и правила (СНиП) содержат требования по обес-
печению безопасности дорожного движения к автомобильным дорогам и ис-
кусственным сооружениям (мостам, путепроводам и т.п.). 
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Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Опишите основные элементы и принципы функционирования го-
сударственной системы управления безопасностью дорожного движения, ее 
нормативно-правовое регулирование. 

2. Приведите примеры разработки программ по безопасности до-
рожного движения в разных странах. 

3. Опишите основные положения Федеральной целевой ппрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах». 

 
Задания для практического занятия: 
1. Изучить и применить нормативно-правовую документацию при 

организации дорожного движения. 
2. Провести анализ всех нормативно – правовых актов, регулирую-

щих деятельность по организации дорожного движения. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись краткого теоретического и учебно-методического мате-

риала по теме практического занятия. 
3. Сделать вывод. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 2. Обследование организации движения на 

объекте улично-дорожной сети 
 

Цель: Изучение особенностей планировки схем организации движения 
и дорожных условий на отдельных элементах улично-дорожной сети. 

 
Задачи: 
1. Составление планировочной схемы изучаемого участка дороги. 
2. Составление схемы организации движения транспортных средств 

и пешеходов. 
3. Номенклатура и размещение технических средств, применяемых 

для управления движением. 
4. Определение конфликтных точек в транспортном узле. 
5. Оценка сложности и потенциальной опасности транспортного уз-

ла. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Динамическая система, представляющая совокупность взаимодействия 

пешеходов и транспортных средств, в которой действия участников регла-
ментированы специальными правилами, называется дорожным движением. 
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Под организацией дорожного движения понимают комплекс научных, 
инженерных и организационных мероприятий, обеспечивающих необходи-
мый уровень эффективности и безопасности транспортного и пешеходного 
движения. Распределение транспортных потоков, следующих в различных 
направлениях, характеризуется изменением, снижением средней скорости и 
возникновением конфликтных ситуаций в конфликтных точках. Места воз-
никновения конфликтных ситуаций, где пересекаются, сливаются или разде-
ляются траектории движения потоков, называют конфликтными точками. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Что относят к дорожным условиям? 
2. Что понимается под элементарными дорожными условиями? 
3. Инженерное оборудование элемента участка улично-

дорожной сети 
4. Что такое конфликтная точка? 
5. Чем определяется число конфликтных точек? 
6. Как оценивается сложность и потенциальная опасность пересече-

ний городских улиц? 
 

Задания для практического занятия: 
1. Произвести осмотр, оценить планировочные характеристики объ-

екта, определить направления движения транспортных средств и пешеходов. 
Начертить план объекта в масштабе 1:200; нанести дислокацию технических 
средств ОДД; произвести осмотр и изучить способы установки технических 
средств ОДД на объекте. 

2. Изучить параметры цикла регулирования; составить схему по-
фазного разъезда и график работы светофоров по данным измерения пара-
метров; произвести оценку видимости технических средств ОДД для участ-
ников движения и степень их восприятия. Произвести сравнение установки и 
размещения технических средств ОДД с нормативными требованиями 

3. Рассчитать показатель сложности пересечения. 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Выполнение работы начинается с составления схемы изучаемого уча-

стка (элемента дороги). Необходимые измерения выполняются с помощью 
рулетки и других средств, позволяющие обеспечить достаточную точность 
(ошибка не более ± 5 %). По результатам предварительного изучения участка 
составляется в масштабе 1:200; 1:500 планировочная схема. Далее изучается 
схема организации движения, т.е. определяются разрешенные направления и 
траектории движения транспортных средств и пешеходов, параметры цикла 
регулирования. Следующим этапом обследования является изучение техни-
ческих средств регулирования движения, применяемых на данном участке 
(пересечении) с фиксацией мест их размещения на плане и указанием номе-
ров согласно ГОСТ 23457-79 “Технические средства организации дорожного 
движения: правила применения”. После составления схемы определяется 
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сложность пересечения на исследуемом участке по пятибалльной системе. 
Пятибалльная система предлагает оценку по показателю сложности, исходя 
из того, что отклонение оценивают 1, слияние - 3, и пересечение - 5 баллами: 

m = n0 + 3nс + 5nп, 
где n0,nс,nп  – соответственно количество точек отклонения, слияния и пересе-
чения. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 3. Анализ размещения знаков и нанесения раз-
метки на объекте 
 
Цель: Изучить особенности расположения средств организации и регулиро-
вания ДД (знаков и разметки). 
 

Задачи: 
1. Оценить достоинства и недостатки каждого способа организации 

дорожного движения в части информационного обслуживания участников 
движения. 

2. Составить схему УДС. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
практического занятия 

Дорожные знаки устанавливают в соответствии с категорией дороги, 
транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков и с 
принятой схемой организации движения пешеходных и транспортных пото-
ков. 

Работа по проектированию расстановки знаков выполняется в несколь-
ко этапов: 

 обеспечение зрительного ориентирования и информации водите-
ля обо всем маршруте следования и расположении зон обслуживания движе-
ния; 

 анализ состояния опасных участков дороги (населенные пункты, 
пересечения, мосты, тоннели, железнодорожные переезды и т.д.) и проверка 
соответствия их транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям 
безопасности и удобства дорожного движения в различное время суток и го-
да; 

 уточнение видов знаков и мест их расположения на сопряжениях 
опасных зон, изыскание возможностей уменьшения числа знаков без ущерба 
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для безопасности движения, оценка необходимости введения ограничений 
максимальных и минимальных скоростей на всей дороге или в отдельных зо-
нах, окончательное уточнение размеров знаков, устранение противоречивых 
знаков. Разметка проезжей части является эффективным средством организа-
ции дорожного движения. Ее устраивают для улучшения ориентирования во-
дителей о направлении дороги, более эффективного использования ширины 
проезжей части и обеспечения безопасных условий для совершения различ-
ных маневров. 

Участки, на которых в первую очередь должна устраиваться разметка 
проезжей части проектируемых дорог и дорог, находящихся в эксплуатации, 
должны выбираться на основе анализа линейных графиков коэффициентов 
аварийности, коэффициентов безопасности и коэффициентов загрузки дорог 
движением, а, также, исходя из общего анализа транспортно-
эксплуатационных характеристик дороги. На существующих дорогах места, 
где необходима разметка, могут быть установлены на основе наблюдений за 
режимами и траекториями движения транспортных средств и на основе дан-
ных по аварийности. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Виды технических средств организации дорожного движения. 
2. Эффективность автоматизированных систем управления дорож-

ным движением. 
3. Интеллектуальные транспортные системы. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок дороги, где будут проводиться мероприятия. 
2. Провести анализ существующего способа организации дорожно-

го движения на выбранном участке, выявить недостатки и предложить меры 
по их устранению. 

3. Составить схему движения. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Группа студентов выбирают на улично-дорожной сети города участок доро-
ги, с комплексом мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
всех участников дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор-
ное регулирование). Фиксирует имеющиеся на данном участке дорожные 
знаки, их размещение в плане и по высоте. Исследуется состояние разметки: 
наличие, качество исполнения, материал. По ПДД (с текущими изменениями) 
определяется тип дорожных знаков и разметки, проставляется соответст-
вующий номер. Информация объединяется и строится общая схема размеще-
ния технических средств регулирования ДД. Проводится анализ существую-
щего способа организации дорожного движения на выбранном участке, вы-
являются недостатки и предлагаются меры по их устранению. 
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Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 4 Исследование состава и интенсивности 

транспортных потоков на объекте. 
 
Цель: Изучить метод определения интенсивности и состава транс-

портного потока. 
 
Задачи: 
1. Определение состава транспортного потока на дороге. 
2. Расчёт приведённой интенсивности движения транспортных 

средств по направлениям. 
 
Время на выполнение: 4 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Интенсивность – число транспортных средств, проходящих через сече-

ние дороги в течение заданного промежутка времени. В зависимости от ре-
шаемой задачи расчётным периодом определения интенсивности движения 
может служить год, месяц, неделя, сутки, час и пр. интенсивность движения 
величина неравномерная и в пространстве (на различных дорогах или на раз-
личных участках одной и той же дороги) и во времени. В практике организа-
ции движения очень часто оперируют не суммарной интенсивностью по на-
правлениям, а так называемой удельной, т.е. интенсивностью по полосе дви-
жения. 

Состав транспортного потока. Характеризуется соотношением в нём 
транспортных средств различного типа. Транспортному средству в процессе 
движения требуется больший отрезок полосы, чем его длина (статический 
габарит). Это объясняется тем, что для остановки автомобиля требуется оп-
ределённый путь, являющийся функцией скорости. Учёт влияния движения 
транспортных средств разных типов на загрузку дороги осуществляется при 
помощи динамического габарита, представляющего собой отрезок полосы 
дороги, минимально необходимый ведомому автомобилю по условиям безо-
пасности дорожного движения при экстренном торможении впереди движу-
щегося автомобиля. Транспортное средство в силу конструктивных отличий 
и эксплуатационного состояния обладают различными тормозными качест-
вами. Это сказывается на динамическом габарите. Кроме того, это значение 
зависит от состояния дорожного покрытия, психофизиологических характе-
ристик водителя и т.п. Чтобы учесть это влияние на поток, состоящий из раз-
личных типов транспортных средств, используют коэффициенты приведе-
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ния Кп, представляющие собой отношение динамического габарита транс-
портного средства данного типа к динамическому габариту легкового авто-
мобиля. Эти коэффициенты позволяют фактическую интенсивность транс-
портного потока представить в виде условной (приведённой) Nп, соответст-
вующей потоку легковых автомобилей.  

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое интенсивность движения? 
2. Чем характеризуется транспортный поток 
3. Что такое динамический габарит? 
4. С какой целью применяются коэффициенты приведения? 
5. При каком значении уровня загрузки наблюдается наиболее ус-

тойчивое по характеристикам движения состояние потока? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Подсчёт интенсивности движения. 
2. Определить состав транспортного потока на дороге. 
3. Рассчитать приведённые интенсивности движения транспортных 

средств по направлениям. 
 

Инструкция по выполнению практического занятия 
Подсчёт производится выборочным (по типам автомобилей) наблюде-

нием в течение 5, 15, 30 минут (для выявления внутричасовой неравномерно-
сти интенсивности движения). За результат часовой интенсивности движения 
принимается среднее арифметическое результатов наблюдения. Учитывается 
количество транспортных средств соответствующих типов по каждому на-
правлению, а также по разным полосам движения (в зависимости от ширины 
проезжей части). 

В ходе выполнения работы зарисовывается планировочная схема вы-
бранного участка дороги с указанием разрешённых направлений движения 
транспортных средств. 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 5 Анализ сложности дорожного движения 
на регулируемом перекрестке 

 
Цель: Изучить особенности движения на регулируемом перекрестке. 
 
Задачи: 
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1. Определение сложности и опасности регулируемых перекрест-
ков. 

2. Составление сравнительной оценки показателей сложности и 
опасности пересечений. 

 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
В существующих на данный момент правилах дорожного движения 

(ПДД) одним из наиболее сложных моментов является порядок разъезда на 
регулируемых и нерегулируемых перекрёстках равнозначных дорог. В мате-
риалах для подготовки к экзамену в ГИБДД обычно проводится детальный 
разбор лишь некоторых случаев. Однако, ситуации, которые возникают на 
практике, зачастую оказываются значительно сложнее, и требуют от водите-
ля быстрого анализа дорожной обстановки и принятия решения. В таких слу-
чаях у водителя нет времени для того, чтобы перебрать в памяти все рас-
смотренные на уроках примеры и вспомнить, как необходимо действовать в 
конкретной ситуации. Для нормального управления автомобилем в сознании 
водителя должна быть чёткая схема действий для предотвращения аварийной 
ситуации. Задача обучения состоит как раз в том, чтобы сформировать в соз-
нании учащегося ясный алгоритм принятия решения в любой дорожной об-
становке и довести навыки управления транспортным средством до автома-
тизма. Основным правилом разъезда на нерегулируемых перекрестках явля-
ется правило «правой руки», предписывающее уступить дорогу, если есть 
помеха справа, однако на практике возможна неверная трактовка этого пра-
вила, которая приведет к аварии. Данный проект разработан с целью нагляд-
ной демонстрации правил проезда. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Что означает правило «правой руки»? 
2. Какая дорога является главной на перекрестке? 
3. Что означает термин «перекресток»? 
 
Задания для практического занятия 
1. Составить схему перекрестка. 
2. Нанести технические средства регулирования дорожного движе-

ния. 
3. Рассчитать показатель сложности пересечения. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
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4. Ответить на контрольные вопросы. 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
Практическое занятие № 6. Изучение задержек транспортных пото-

ков 
 
Цель: Изучить методы определения задержек транспортных потоков. 
 
Задачи: 
1. Определить какое количество транспортных средств проходит 

перекресток за единицу времени. 
2. Рассчитать время задержки транспортных средств. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Задержки на нерегулируемых перекрестках. Движение по главной до-

роге на нерегулируемых перекрестках (при наличии знаков приоритета) 
обеспечивается практически без задержек. На второстепенной дороге води-
тель, не обладающий преимущественным правом проезда, вынужден для 
дальнейшего движения ожидать появления приемлемого для него интервала 
времени между транспортными средствами на главной дороге. 

В диапазоне минимальных значений приемлемых интервалов находит-

ся граничный интервал времени , который определяется из условия, что 
он с одинаковой вероятностью может быть принят или отвергнут водителя-
ми. Граничный интервал зависит от многих факторов и прежде всего от вида 
маневра, который совершает автомобиль, выезжающий на перекресток с вто-
ростепенной дороги. По данным исследований, при пересечении двухполос-

ной дороги  находится в пределах 6—8 с, при повороте налево - 10—13 с, 
при повороте направо - 4—7 с. Задержка автомобиля на второстепенной до-
роге зависит от продолжительности ожидания водителем приемлемого ин-

тервала (как минимум ), продолжительности пребывания в очереди и сте-
пени изменения автомобилем скорости движения, обусловленного торможе-
нием перед перекрестком. 

Составляющие потерь даже при постоянных интенсивностях движения 
на пересекающихся дорогах изменяются в широких пределах и для каждого 
автомобиля различны. Учитывая влияние большого числа случайных факто-
ров, потери времени обычно оценивают средней задержкой одного автомо-

биля , рассчитываемой при наличии некоторых допущений. В общем виде 

, 
(3) 
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где  - среднее время ожидания приемлемого интервала, с; и  - 
средние задержки, связанные соответственно с пребыванием автомобилей в 
очереди, образующейся на второстепенной дороге, и с торможением автомо-
биля перед перекрестком, с. 

Методы определения  и  рассматриваются в теории транспорт-

ных потоков и заключаются в следующем. Среднее время  принимают 
равным отношению суммарной продолжительности неприемлемых интерва-
лов к числу приемлемых. Средняя задержка зависит от числа автомобилей в 
очереди перед главной дорогой, которое может быть определено с использо-
ванием основных положений теории массового обслуживания, когда примы-
кающий к перекрестку участок второстепенной дороги можно представить 
как канал обслуживания с экспоненциальным распределением времени по-

ступления требований и времени обслуживания. Среднюю задержку  оп-
ределяют как разность между временем, необходимым на торможение перед 
перекрестком и последующий разгон автомобиля, и временем его движения в 
свободных условиях (без торможения). 

При условии постоянных замедлений и ускорений в процессе измене-
ния скорости и экспоненциального распределения вероятного появления 
временных интервалов между автомобилями на главной дороге средняя за-
держка автомобиля на данном направлении второстепенной дороги [3] 
 

(4) 
 

где е – основание натурального логарифма;  — интенсивность транспорт-

ного потока на главной дороге в обоих направлениях, авт/с;  — интенсив-
ность, приходящаяся в среднем на одну полосу второстепенной дороги в рас-

сматриваемом направлении движения, авт/с;  и  — соответственно за-

медление и ускорение автомобиля (в расчетах можно принять =

, = );  - скорость автомобиля в свободных условиях, км/ч. 

Среднюю задержку автомобиля  на перекрестке в целом определяют как 
средневзвешенное значение задержек для всех направлений (подходов к пе-
рекрестку) второстепенной дороги, рассчитываемых по формуле (5) 
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, (5) 
 

где  — интенсивность движения на j-м направлении второстепенной доро-
ги, авт/ч; n — число направлений (подходов к перекрестку) второстепенной 
дороги. 

Задержка на регулируемых перекрестках. Она зависит в основном от 
режима работы светофорной сигнализации и возникает на второстепенной и 
главной дорогах в силу действия запрещающего сигнала. Как и в предыду-
щем случае, она оценивается средней задержкой одного автомобиля в рас-
сматриваемом направлении движения. 

Эту задержку иногда определяют по приближенной формуле [3]: 
 

.  
Формула получена на основе предположения, что задержка автомоби-

ля, прибывающего к перекрестку в начале запрещающего сигнала, равна дли-
тельности этого сигнала. Если автомобиль прибывает в момент окончания 
запрещающего сигнала, задержка равна нулю. 

Использование формулы (3.24) приводит к ощутимым погрешностям 
при определении задержки, учитывая, что эта формула справедлива лишь 
при условии прибытия автомобилей к перекрестку регулярно через постоян-
ные интервалы времени. Это характерно для потоков высокой интенсивно-
сти, близкой к пропускной способности дороги. Обычно же для изолирован-
ного перекрестка (не имеющего связи с соседним по потоку и управлению) 
прибытие автомобилей является случайным. Это учитывает формула для оп-
ределения задержки Ф. Вебстера, получившая широкое распространение в 
практике управления дорожным движением: 
 

,  
 

где  — отношение длительности разрешающего сигнала к циклу (
); N— интенсивность движения транспортных средств в рассматриваемом 
направлении, ед/с. 

Первая составляющая формулы (3) позволяет определить задержку при 
регулярном прибытии автомобилей к перекрестку. При полностью насыщен-
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ной фазе (х=1) она после простейших преобразований превращается в фор-
мулу (4.4). 

Вторая составляющая учитывает случайный характер прибытия. Она 
получена на основе теории массового обслуживания и позволяет определить 
среднюю задержку в данном направлении перекрестка, который представля-
ется одноканальной системой обслуживания, куда поступает поток заявок с 
постоянной интенсивностью. 

Третья составляющая является корректирующим членом. Она позволя-
ет учесть погрешность при расчете задержки по первым двум составляющим 
формулы (4.5) по сравнению с ее значением, определенным эксперименталь-
но. В среднем эта погрешность составляет 10 %, поэтому для практических 
расчетов обычно применяют упрощенную формулу [3]: 
 

. 
В целом для регулируемого перекрестка средневзвешенную задерж-

ку  определяют так же, как и для нерегулируемого, с той лишь разницей, 
что учитывают все направления не только второстепенной, но и главной до-
роги. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Что такое ? 

2. В каких пределах изменяется ? 
3. Как определяется задержка ТС на нерегулируемом перекрестке? 
4. Как определяется задержка ТС на регулируемом перекрестке? 
5. Как определить средневзвешенную задержку? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участков, на которых будет производиться обследо-

вание 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета. 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Выбор перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) согла-

совывается с преподавателем. 
2. Определив перекресток, необходимо определить параметры, не-

обходимые для расчета (для разных типов перекрестков разные). 
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3. Составить схему перекрестка в масштабе, с указанием всех ТСОД 
(знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.). 

4. Рассчитать задержку транспортного потока. 
5. Определить средневзвешенную задержку. 
6. Составить схему перекрестка с указанием задержек по направле-

ниям и средневзвешенной задержки. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
5. Сделать выводы. 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 7. Изучение потоков насыщения 
 

Цель: Научиться экспериментально рассчитывать потоки насыщения 
УДС. 

 
Задачи: 
1. Построить схему проезжей части. 
2. Нанести разметку, дорожные знаки. 
2. Произвести расчет транспортных средств. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Рост числа автомобильного транспорта как следствие, повышение ин-

тенсивности движения транспортных средств (ТС) на улично-дорожной сети 
(УДС) города приводит к снижению их скоростей движения, возникновению 
задержек на основных транс портных развязках, ухудшению условий дви- 
жения, ухудшению экологической обстановки в городской черте негативно 
воздействующих на человека, росту аварийности и т.п. Все это обусловлено 
сложившейся диспропорцией между темпами развития УДС и темпами роста 
количества автомобильного транспорта. Проблема транспортных заторов с 
каждым годом становится серьезнее. Однако существующая сложная ситуа-
ция начала формироваться задолго до начала усиленного роста количества 
транспорта. Проводимые мероприятия в сфере организации дорожного дви-
жения (ОДД), как пра вило, локальны, плохо взаимосвязаны и не составляют 
в целом единую общегородскую систему. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
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1. Опишите основные методы организации дорожного движения. 
2. Раскройте причину насыщения величины потока транспортных 

средств. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Составление схемы обследования улично-дорожной сети. 
3. Расчет показателя сложности. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 8 Расчет пропускной способности дороги 
 
Цель: Рассчитать пропускную способность дороги, с целью исключе-

ния заторов. 
 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать пропускную способность дороги. 
2. Научиться рассчитывать плотность транспортного потока. 
 
Время на выполнение: 2 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Пропускная способность улиц увеличивается не строго пропорцио-

нально числу полос. Это явление объясняется тем, что на многополосной 
улице при наличии пересечений в одном уровне, автомобили часто маневри-
руют для поворотов налево и направо, разворотов на пересечениях, подъезда 
к краю проезжей части при остановке. Кроме того, даже при отсутствии ука-
занных перестроений параллельные насыщенные потоки автомобилей соз-
дают стеснение движения из-за относительно небольших и непостоянных бо-
ковых интервалов, так как водители не в состоянии обеспечить постоянное 
движение, идеально совпадающее с воображаемой осью размеченной поло-
сы дороги. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
1. Опишите основные характеристики транспортного потока. 
2. Какие характеристики используют при анализе пропускной спо-

собности дороги? 
Задания для практического занятия: 
1. Составить характеристику пропускной способности дороги. 
2. Составить схему движения. 
3. Рассчитать пропускную способность проезжей части. 
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Инструкция по выполнению практического занятия 

Пропускная способность полосы определяется по формуле 

, 

где – скорость движения транспортных средств, км/ч; 

– динамический габарит автомобиля, м, 

 
где, – скорость движения транспортных средств, м/с; 

– средняя длина транспортного средства в потоке, м. 
Одним из основных эксплуатационных параметров действующей авто-

дороги является уровень ее загрузки, который характеризуется коэффициен-
том загрузки дороги, определяемым из следующей зависимости: 
 

, 
где - интенсивность движения на автодороге, ед./ч; 

-пропускная способность дороги, ед./ ч. 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 9. Составление схемы транспортного потока 
 
Цель: Определить характеристики дорожного движения. 
 
Задачи: 
1. Исследование транспортных потоков. 
2. Оценка состава транспортного потока. 
3. Оценка динамики автомобилей в транспортном потоке. 
 
Время на выполнение: 8 часов. 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Транспортный поток – это совокупность транспортных средств, дви-

жущихся по проезжей части дороги. Интенсивность движения – это непре-
рывно изменяющаяся величина, даже при очень низкой часовой интенсивно-
сти движения могут наблюдаться кратковременные интервалы, за которые 
через данный пункт будет проходить сравнительно много транспортных 
средств. 
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Затор – это качественное понятие, которое связано с количественной 
характеристикой, называемой плотностью транспортного потока qa. 

Плотность транспортного потока является пространственной характе-
ристикой, определяющей степень стесненности движения на полосе дороги. 
Ее измеряют числом транспортных средств, приходящихся на 1 км протя-
женности дороги. 

Скорость движения va является важнейшим показателем транспортного 
потока, так как цель всех мероприятий по организации дорожного движения 
– обеспечение скорости транспортного потока, наиболее приближенной к 
максимально возможной из условий безопасности дорожного движения. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Транспортный поток. 
2. Пропускная способность дороги. 
3. Разделение движения в пространстве и во времени. 
 
Задания для практического занятия 
1. Составить схему транспортного потока на УДС. 
2. Построить диаграмму изменения транспортного потока в зависи-

мости его интенсивности и плотности. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 

 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 10 Исследование интенсивности движения с 

учетом состава транспортного потока 
 
Цель: Изучить методику обследования интенсивности движения, 

влияние состава транспортного потока на конечные результаты обследова-
ния. 

Задачи: 
1. Определение сложившейся интенсивности и состава движения на 

УДС. 
2. Анализ изменений в предшествующие годы. 
3. Определение интенсивности движения по периодам, дням неде-

ли, в течение суток. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
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Интенсивность движения (Na) – число транспортных средств, проез-
жающих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного 
периода времени для определения интенсивности чаще принимают: год, ме-
сяц, сутки, час; реже – минута, секунда. Период зависит от поставленной це-
ли обследования 

Временная неравномерность транспортных потоков может быть оха-
рактеризована соответствующим коэффициентом неравномерности Кн. Этот 
коэффициент может быть вычислен для годовой, суточной и часовой нерав-
номерностей движения. Неравномерность может быть выражена как доля ин-
тенсивности движения, приходящейся на данный отрезок времени, либо как 
отношение наблюдаемой интенсивности к средней за одинаковые промежут-
ки времени 

Одним из важных критериев, характеризующим функционирование 
путей сообщения, является их пропускная способность. Под пропускной спо-
собностью дороги понимают максимально возможное число автомобилей, 
которое может пройти через сечение дороги за единицу времени. 

Пропускная способность проезжей части определяется пропускной 
способностью наиболее узкого ее участка. На пропускную способность влия-
ет скорость движения потока, число полос. Расчет пропускной способности 
при смешанном по структуре потоке производится в приведенных единицах. 

Степень использования пропускной способности улицы (дороги) ха-
рактеризуется отношением приведенной интенсивности потока (N) к пропу-
скной способности проезжей части (P). Это отношение называется уровнем 
загрузки проезжей части движением и находится в пределах 0 <= z<= 1. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Отличаются ли понятия «интенсивность движения» и «приведен-
ная интенсивность движения»? Ответ обосновать. 

2. Что такое коэффициенты приведения? 
3. С какой целью применяются коэффициенты приведения? 
4. Что такое неравномерность движения транспортного потока? За-

чем введено такое понятие? 
5. Что такое пропускная способность? 
6. При каком значении уровня загрузки наблюдается наиболее ус-

тойчивое по характеристикам движения состояние потока? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
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Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
 

Практическое занятие № 11. Определение пропускной способности 
многополосной проезжей части 

 
Цель: Рассчитать пропускную способность многополосной проезжей 

части. 
 
Задачи: 
1. Научиться определять и рассчитывать пропускную способность 

многополосной проезжей части. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Теоретическая плотность загрузки уличной сети городов как показа-

тель для определения опасности неприемлем еще в большей степени. В на-
чальных стадиях автомобилизации движение механического транспорта про-
исходило в весьма неблагоприятных условиях. Автомобили должны были 
проезжать при большой насыщенности контактов и конфликтов с пешехода-
ми, велосипедистами и гужевым транспортом. Схема организации движения 
учитывает потоки, характер застройки, возможности оборудования дополни-
тельных полос и другие местные условия. Ежегодный прирост потоков 
транспорта на магистральных улиц. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию 

1. Организация дорожного движения в городах. 
2. Способы изучения и оценка организации дорожного движения. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 



 21 

1. При расчетной скорости потока, превышающей 60 км/ч, следует 
принимать состояние поверхности проезжей части, обеспечивающее коэф-
фициент сцепления φ=0,3. Пропускная способность многополосной проезжей 
части ( ) определяется с учетом распределения транспортных средств по по-
лосам 

При n = 1, γ = 1,0; при n = 2, γ = 1,9; при n = 3, γ = 2,7; при n = 4, γ = 3,5; 
α – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности за 

счет светофорного регулирования. Для магистралей скоростного и непре-
рывного движения коэффициент α = 1. 

Уровень загрузки: 
При уровне загрузки z<0,45 наблюдается наиболее устойчивое по ха-

рактеристикам движения состояние потока. Смена полос движения практи-
чески не ограничена. Чем ближе значение z к 1, тем выше плотность транс-
портного потока, ниже скорость, сложнее условия движения [1]. 

Работа в режиме пропускной способности невыгодна во многих отно-
шениях. При уровне загрузки z>= 0,8 наблюдается предельное насыщение 
потока, движение потока неустойчивое, постоянно образуются заторы, смена 
полос очень затруднительна, средняя скорость составляет 10–12 км/ч, возрас-
тают транспортные расходы. Эксплуатация улиц при таком уровне загрузки 
нецелесообразна 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 12 Составление схемы изменения интенсив-

ности движения по часам суток. 
 
Цель: Разгрузка особо загруженных участков и обеспечение безопас-

ности дорожного движения и. 
 
Задачи: 
1. Научиться определять количественные показатели интенсивности 

движения транспортных средств, в зависимости от времени. 
2. Научиться делать анализ прохождения транспортных средств через 

определенное сечение дороги, в зависимости от условий движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
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При приближении интенсивности движения улицы к её пропускной 
способности (в часы «пик») и уменьшении числа конфликтных ситуаций ус-
танавливается общая прямая зависимость между опасностью и загрузкой го-
родских дорог. Тяжесть последствий сначала повышается, а затем падает. На 
такую тенденцию влияет ограничение скоростей при высокой плотности 
транспортного потока. Локальные особенности потоков, их маневров форми-
руют особенности узлов, систем регулирования. Схема организации движе-
ния учитывает потоки, характер застройки, возможности оборудования до-
полнительных полос и другие местные условия. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
 
1. Характеристика системы водитель-автомобиль-дорога-среда. 
2. Перечислите основные показатели, влияющие на интенсивность 

движения. 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Участок дороги определяется самостоятельно, с комплексом мероприя-

тий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорное регулирование). Фикси-
рует имеющиеся на данном участке дорожные знаки, их размещение в плане 
и по высоте. Исследуется состояние разметки: наличие, качество исполнения, 
материал. По ПДД определяется тип дорожных знаков и разметки, простав-
ляется соответствующий номер. Информация объединяется и строится общая 
диаграмма изменения интенсивности движения транспортных средств. Про-
водится анализ существующего способа организации дорожного движения на 
выбранном участке, выявляются недостатки и предлагаются меры по их уст-
ранению. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Практическое занятие № 13 Составление схемы изменения интенсив-
ности движения по времени года. 

 
Цель: Разгрузка особо загруженных участков и обеспечение безопас-

ности дорожного движения 
 
Задачи: 
1. Научиться определять количественные показатели интенсивности 

движения транспортных средств, в зависимости от временигода. 
2. Научиться делать анализ прохождения транспортных средств через 

определенное сечение дороги, в зависимости от условий движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Особенности состава транспортного потока, опасности отдельных улиц 

позволяют предположить, что было бы целесообразным подразделять город-
ские магистрали по критерию обеспечения безопасности приоритетным по-
токам. На городских улицах различаются не только плотность движения, но 
и его состав. Это обстоятельство используется для эффективных построений 
уличной сети в градостроительных проектах. В своё время было предложено 
разделять уличную сеть городов по приоритетному виду движения — авто-
мобильно-грузового, пассажирского, пешеходного. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию 
1. Формирование однородных транспортных потоков. 
2. Разделение движения по времени. 
3. Аудит дорожной безопасности. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Участок дороги определяется самостоятельно, с комплексом мероприя-

тий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорное регулирование). Фикси-
рует имеющиеся на данном участке дорожные знаки, их размещение в плане 
и по высоте. Исследуется состояние разметки: наличие, качество исполнения, 
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материал. По ПДД определяется тип дорожных знаков и разметки, простав-
ляется соответствующий номер. Информация объединяется и строится общая 
диаграмма изменения интенсивности движения транспортных средств. Про-
водится анализ существующего способа организации дорожного движения на 
выбранном участке, выявляются недостатки и предлагаются меры по их уст-
ранению. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 14 Оформление картограммы интенсивно-

сти транспортных потоков 
 
Цель: Изучение интенсивности движения транспортных потоков на 

улично-дорожной сети для обеспечения безаварийной работы транспортных 
потоков. 

 
Задачи: 
1. Научиться составлять картограмму интенсивности движения 

транспортных потоков. 
2. Научиться составлять таблицы расчета состава и интенсивности 

транспортных и пешеходных потоков. 
 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Задания для практического занятия 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Практическое занятие № 15 Определение задержек транспортных 
средств на пересечении 

 
Цель: Научиться определять задержки транспортных средств на пере-

сечениях для исключения возникновения перегрузок на данном участке до-
роги. 

 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать плотность загрузок на пересечении. 
2. Научиться составить схему разгрузки транспортный потока. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Задания для практического занятия: 
1. Организовать пропуск транспортных потоков по заданным в 
маршрутам с помощью технических средств регулирования: дорожных 

знаков и разметки, светофоров, ограждений, 
не допуская при этом заторов. 
2. Обеспечить равномерность загрузки перекрестков движением. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Вначале нужно составить схему УДС в соответствии с заданием. 
Схема выполняется на листе формата А1 без масштаба, но разница в 

ширине улиц должна визуально восприниматься. Этого можно достичь, ука-
зывая разметкой количество полос на каждой улице (рис. 2) маршруты 
транспорта или пропускную способность подходов перекрестков. Поэтому 
процедура оптимизации загрузки перекрестков выполняется последователь-
ным добавлением заданных транспортных потоков на конкретном маршруте 
вместе с контролем изменения соответствующих коэффициентов загрузки. 
Обеспечивая удобство для большинства участников движения, первыми це-
лесообразно установить пассажирские маршруты, задавая им кратчайшие 
расстояния и минимальное число поворотов. После пассажирских устанавли-
вают грузовые маршруты, стараясь при этом пропускать их по улицам без ав-
тобусного движения. Последними на схему наносятся легковые маршру-
ты(рис.3). Под оптимальным распределением транспортных потоков понима-
ется такое направление их по имеющимся дорогам, чтобы все перекрестки 
были загружены движением примерно одинаково. 

Для оптимальной загрузки перекрестков можно изменять. 
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Рисунок 2- Пример распределения транспортных и пешеходных потоков 

на УДС 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие №16. Оценка скоростного режима движения 

транспортных средств. 
Цель: Изучить методику обследования скоростного режима. Опреде-

ление мгновенных значений скоростей движения. 
Задачи: 
1. Научиться определять мгновенные значения скоростей движения. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия. 
Скорость движения является важнейшим показателем, так как пред-

ставляет целевую функцию дорожного движения. Наиболее объективной ха-
рактеристикой транспортного средства на дороге может служить график из-
менения его скорости на протяжении всего маршрута движения. Однако по-
лучение таких пространственных характеристик для множества движущихся 
автомобилей является сложным, так как требует непрерывной автоматиче-
ской записи скорости на каждом из них. В практике организации движения 
принято оценивать скорость движения транспортных средств мгновенными 

ее значениями , зафиксированными в отдельных типичных сечениях (точ-
ках) дороги 
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Скорость одиночно движущегося автомобиля в пределах его тяговых 
возможностей в современном дорожном движении определяет водитель, яв-
ляющийся управляющим звеном в системе ВАДС. Водитель постоянно стре-
мится выбрать наиболее целесообразный режим скорости исходя из двух 
главных критериев — минимально возможной затраты времени и обеспече-
ния безопасности движения. В каждом случае на выбор скорости водителем 
оказывают влияние его квалификация, психофизиологическое состояние, 
цель движения. Так, исследования, проведенные в одинаковых дорожных ус-
ловиях на одном типе автомобилей, показали, что средняя скорость движения 
автомобиля у разных водителей высокой квалификации может колебаться в 
пределах ±10 % от среднего значения. У малоопытных водителей эта разница 
больше. 

Однако реальные дорожные условия вносят существенные поправки в 
фактический диапазон наблюдаемых скоростей движения. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое скорость движения? 
2. Что такое крейсерская скорость? 
3. Как влияют дорожные условия на скорость движения? 
4. Какой закон распределения характеризует скорость свободного 

движения? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Определение участка улично-дорожной сети, на котором будет 

производиться обследование. 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета. 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие №17 Выбор предела допустимой скорости 

движения на дорогах и улицах. 
 
Цель: Изучить методику введения местного ограничения скорости на 

участке УДС. 
 
Задачи: 
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1. Научиться рассчитывать скорости движения транспортных 
средств. 

2. Составлять схемы движения по полосам с разрешенными скоро-
стями движения. 

 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Ограничение скорости на автомобильных дорогах является эффектив-

ной мерой, способствующей не только повышению безопасности движения, 
но и снижению расхода топлива. Ограничение скорости может быть общим 
или местным. 

Общее ограничение скорости вводится на всей дорожной сети страны с 
учетом дорог, интенсивности и состава движения, типов транспортных 
средств, квалификации водителей. Местное ограничение распространяется на 
отдельные участки дорог (с кривыми в плане малого радиуса, недостаточной 
видимостью, спусками, скользким покрытием, узкой проезжей частью и т.д.) 

Местные пределы скорости обозначаются следующими дорожными 
знаками: 

 ограничение максимальной скорости (знак 3.24); 
 ограничение минимальной скорости (знак 4.7); 
 рекомендуемая скорость (знак 5.18). 
В качестве основных критериев при введении общего ограничения ско-

рости используются: 
 количество и тяжесть последствий ДТП; 
 технико-экономические показатели работы автомобильного 

транспорта (скорость сообщения, расход топлива), распределение скоростей 
транспортного потока на дорогах. 

После того как критерии ввода ограничения скорости на участке УДС 
дали положительный результат, на этом участке вводится местное ограниче-
ние скорости. Верхний предел допустимой скорости выбирают посредством 
измерения скорости не менее 200 автомобилей на открытых и горизонталь-
ных прямых в пределах участка дороги, где предполагается вводить ограни-
чение. Для измерения скорости предпочтительно применять радары и скоро-
стемеры, а также секундомеры. 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Какие виды ограничений скорости существуют? Чем они разли-
чаются? 

2. На какие участки распространяется местное ограничение скоро-
сти? 

3. На какие участки распространяется общее ограничение скорости? 
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4. Какие дорожные знаки обозначают местное ограничение скоро-
сти? 

5. Перечислите основные критерии введения ограничения скорости. 
6. Что показывает кривая распределения? 
7. Что показывает кривая накопления? 
8. Перечислите характерные точки кривой накопления. 
9. Что характеризует скорость 85% обеспеченности на кривой нако-

пления? 
 

Задания для практического занятия: 
1. Определение участков, на которых будет производиться обследо-

вание 
2. Исследование теоретической части по данной теме обследования. 
3. Проведение обследования. 
4. Заполнение отчета (таблицы, графики и т.д.) 
5. Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
По данным, полученным в ходе выполнения практического занятия, 

необходимо заполнить таблицу. 
В графе 1 нужно указать интервалы скорости через каждые 5 км/ч. 

Первый интервал определяется самым тихоходным ТС в выборке. Для перво-
го интервала начальное значение определяется значением скорости тихоход-
ного ТС, округленной до кратной 5 в меньшую сторону, то есть если ско-
рость самого тихоходного ТС составляет 26 км/ч то начало первого интерва-
ла равно соответственно 25. А сам интервал соответствует диапазону 35-30. 

Число интервалов зависит от фактической скорости в каждом конкрет-
ном случае. 

В графу 2 записывают количество автомобилей, скорость которых по-
падает в один из указанных в графе 1 интервалов. В графе 3 это же количест-
во автомобилей выражено в процентах от общего числа автомобилей. 

Графа 4 представляет собой нарастающий итог распределения по ско-
ростям. 

По данным, помещенным в графах 1 и 3, строится кривая распределе-
ния (рисунок 3), а по данным граф 1 и 4 - кривая накопления скоростей (ри-
сунок 4), на которую наносятся характерные точки. 
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Рисунок 3 – Кривая распределения 

 
Кривая распределения показывает, сколько автомобилей движется в 

указанных интервалах скорости. Кривая накопления дает возможность опре-
делить количество автомобилей, движущихся со скоростью, менее любой за-
данной, и строится для того, чтобы знать одну из важных характеристик 
транспортного потока - скорость, которую не превышает 85% автомобилей 
на данном участке. 

 
Рисунок 4 – Кривая накопления (кумулятивная) 

 
Скорости 15, 50, 85 и 95% обеспеченности являются характерными 

точками кривой накопления (кумулятивной кривой) ряда распределения зна-
чений скоростей. 

Значения скоростей 15% обеспеченности характеризуют скорости 
движения наиболее медленной части потока автомобилей, которая создает 
основную потребность в обгонах и рост числа ДТП. При запрещении движе-
ния по дороге тихоходных транспортных средств величину этой скорости 
следует принимать за минимально допустимую. 

Скорости 50% обеспеченности характеризуют среднюю скорость по-
тока автомобилей. Увеличение средней скорости путем улучшения дорож-
ных условий и рациональной организации движения приводит к повышению 
экономической эффективности автомобильных перевозок. 

Значения скоростей 85% обеспеченности показывают максимальную 
скорость движения основной части потока автомобилей. Эту величину в 
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большинстве стран мира принимают за наибольшую скорость при введении 
ограничения максимальных скоростей движения. 

Значения скоростей 95% обеспеченности обычно соответствуют рас-
четной скорости движения одиночных автомобилей в данных дорожных ус-
ловиях. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 

Практическое занятие № 18 Определение приведенных интенсивностей, 
минимально необходимого количества полос движения для транспорта и ши-
рины пешеходных переходов 
 
Цель: Организовать движение пешеходов и транспортных средств для ис-
ключения наездов на пешеходов 
 
Задачи: 

1. Научиться составлять схемы движения пешеходов на УДС. 
2. Научиться обследовать движение пешеходов на загруженных участках 

дорог. 
 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Показатели, характеризующие пешеходные потоки, аналогичны пока-

зателям, характеризующим транспортные потоки: интенсивность, плотность 
и скорость. 

Интенсивность пешеходного потока Nпеш определяется численностью 
пешеходов, проходящих через определенное сечение пути в единицу време-
ни, и колеблется в широких пределах в зависимости от функционального на-
значения дороги и расположенных на ней объектов притяжения, например 
станций метрополитена. 

Плотность пешеходного потока qпеш определяется численностью пеше-
ходов, приходящихся на 1 м2 площади. Плотность переходного потока так 
же, как и интенсивность, колеблется в широких пределах и оказывает влия-
ние на скорость движения пешеходов и пропускную способность пешеход-
ных путей. 

Скорость пешеходного потока vпеш обусловлена скоростью передвиже-
ния пешеходов в потоке. Скорость движения человека спокойным шагом в 
среднем составляет 0,5 … 1,6 м/с и зависит от его возраста и состояния здо-
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ровья, цели передвижения, дорожных условий, состояния окружающей сре-
ды. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Формирование пешеходного потока. 
2. Характеристики пешеходного потока. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать самостоятельно участок дороги для составления схемы пе-

шеходного потока. 
2. Составить масштабную схему УДС. 
3. Нанести на схеме технические средства организации движения. 
4. Перечислить недостатки организации движения. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения пешеходов на УДС. Для пропуска пешехо-

дов через проезжую часть по заданным переходам необходимо применить 
соответствующие технические средства в зависимости от соотношения ин-
тенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от местоположения пе-
рехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого пешеходного перехода и привести 
обоснование применения соответствующих технических средств на этом пе-
реходе. Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствую-
щего нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответст-
вующих условий на дороге необходимо перед пешеходным переходом вво-
дить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение1. 

 
Практическое занятие № 19 Исследование параметров движения пе-

шеходного потока. 
 
Цель: Изучить методику обследования параметров движения пеше-

ходного потока. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять диаграммы пешеходного потока. 
2. Научиться рассчитывать скорости движения пешеходов. 
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Время на выполнение: 4 часа. 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
практического занятия 

К основным показателям, характеризующим пешеходные потоки, от-
носятся их интенсивность, плотность и скорость. 

Интенсивность пешеходного потока  колеблется в очень широких 
пределах в зависимости от функционального назначения улицы или дороги и 
от расположенных на них объектов притяжения. Особенно высокая интен-
сивность движения пешеходов наблюдается на главных и торговых улицах 
крупных городов, а также в зоне транспортных пересадочных узлов (вокза-
лов, станций метрополитена) [1]. 

Для пешеходных потоков характерна значительная временная нерав-
номерность в течение суток. Она существенно зависит от функционального 
значения того или иного участка улицы и расположения на нем объектов 
притяжения пешеходов. Однако данные для разработки конкретных решений 
по организации дорожного движения должны быть получены натурными на-
блюдениями. 

Плотность пешеходного потока  так же, как и интенсивность, ко-
леблется в широких пределах и оказывает влияние на скорость движения пе-
шеходов и пропускную способность пешеходных путей. Так же, как и для 
транспортного потока, предельная плотность пешеходного потока определя-
ется соответствующими габаритными размерами движущихся объектов. Так, 
человек в статическом положении в летней одежде занимает площадь 0,1- 0,2 
м2, в зимней одежде - 0,25 м2, а при наличии ручной клади — до 0,5 м2 . 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что такое интенсивность движения пешеходного потока? 
2. Что такое плотность пешеходного потока? 
3. Какое значение плотности характеризует свободное условие 

движения? 
4. Что такое скорость движения пешеходного потока? 
5. Что такое продолжительность задержек? 
6. Перечислите факторы, влияющие на организацию пешеходного 

движения. 
7. На какие группы подразделяются мероприятия по организации 

движения? 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок для обследования. 
2. Произвести подсчет пешеходов. 
3. Занести данные в таблицу. 
4. Сделать вывод. 
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Инструкция по выполнению практического занятия 
Подсчет интенсивности движения производится на участке УДС. Для 

обследования параметров движения пешеходного потока необходимо вычер-
тить схему участка, с указанием геометрических размеров, технических 
средств организации движения. 

Обследование производится на тротуаре и пешеходном переходе (пе-
рекреста в целом). Данные обследования по каждому участку заносятся в 
журнал обследования. 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см.Приложение 1. 
Практическое занятие № 20 Организация пофазного разъезда, опре-

деление потоков насыщения и фазовых коэффициентов 
 
Цель: Познакомиться с возможными вариантами пофазного разъезда 

на регулируемом перекрестке. 
 
Задачи: 
1. Освоить методику расчетов потоков насыщения и фазовых коэффи-

циентов. 
Время на выполнение: 4 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Организация движения пешеходных потоков предусматривает решение 

следующих специфических вопросов: обеспечение безопасности движения; 
назначение оптимальных маршрутов движения основных пешеходных пото-
ков; разобщение транзитных пешеходных потоков с потоками, образованны-
ми при заполнении зданий и высвобождении их от людей; создание опти-
мальных условий (удобств) передвижения людей по коммуникационным пу-
тям, выражающееся в обеспечении минимальных затрат времени и энергии; 
обеспечение удобных и безопасных «контактов» переходов с транспортным 
путём; рациональная организация остановок, стоянок, станций и вокзалов. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Что называется фазой разъезда? 
2. Что называется потоком насыщения? 
3. Что понимается под фазовым коэффициентом? 
 
Задания для практического занятия: 
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1. Выбрать интенсивный участок движения транспортных средств. 
2. Обследовать его. 
3. Составить схему разъезда транспортных средств. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения пешеходов на УДС. Для пропуска пешехо-

дов через проезжую часть по заданным переходам необходимо применить 
соответствующие технические средства в зависимости от соотношения ин-
тенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от местоположения пе-
рехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого пешеходного перехода и привести 
обоснование применения соответствующих технических средств на этом пе-
реходе. Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствую-
щего нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответст-
вующих условий на дороге необходимо перед пешеходным переходом вво-
дить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 21 Обследование условий движения пасса-

жирского транспорта. 
 
Цель: Изучить значение и специфику пассажирского транспорта 
 
Задачи: 
1. Научиться прокладывать оптимальные маршруты движения (с 

минимальным числом поворотов, с использованием дорог без грузового 
движения). 

2. Научиться размещать остановочные пункты в удобных и относи-
тельно безопасных для движения пешеходов местах и их обустройство. 

 
Время на выполнение: 4 часа. 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстро-

та, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства 
населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от каче-
ства их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего 
уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажир-
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ский транспорт, как правило, не имеет изолированных путей сообщения. В 
понятие МПТ входят: трамваи, автобусы (маршрутные) и троллейбусы. Не-
обходимыми условиями обеспечения безопасности массовых пассажирских 
перевозок являются: исправные пассажирские транспортные средства, соот-
ветствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая квалифика-
ция и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала; ис-
правные дороги с необходимым обустройством; рациональная организация 
движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета МПТ. Раз-
витие МПТ не только выдвигает ряд задач перед специалистами по организа-
ции движения, но оказывает весьма существенное влияние на весь процесс 
дорожного движения. Развитие МПТ и четкая его работа позволяют сокра-
тить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для 
трудовых поездок и этим снизить загрузку УДС. Таким образом, четкая орга-
низация пассажирских перевозок и движения подвижного состава на мар-
шрутах является в настоящее время глобальным вопросом для организации 
всего городского движения. Общественный транспорт обеспечивает значи-
тельно более экономное использование УДС, чем индивидуальные автомо-
били. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Перечислите преимущества пассажирского транспорта. 
2. Перечислите технические средства обеспечения безопасности 

движения в автотранспортных организациях. 
3. Перечислите затраты при обслуживании пассажирског транспор-

та. 
 
Задания для практического занятия: 
Составить схему движения пассажирского транспорта выполняя сле-

дующие условия: 
 прокладка оптимальных маршрутов движения (с минимальным 

числом поворотов, с использованием дорог без грузового движения); 
 размещение остановочных пунктов в удобных и относительно 

безопасных для движения пешеходов местах и их обустройство. 
При размещении остановочных пунктов надо учитывать следующее 

рекомендации: 
 расстояние между остановочными пунктами на маршруте должно 

приниматься от lmin = 300 м до lmax = 800 м; 
 остановочные пункты автобусов следует располагать вблизи пе-

шеходных переходов: 30–40 м за перекрестком, 5–10 м за переходом на пере-
гоне; 

 на узких улицах (2–3 полосы в обоих направлениях) остановоч-
ные пункты противоположных направлений должны быть разнесены не ме-
нее чем на 50 м по ходу движения автобусов; 
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 в зоне остановочных пунктов следует применять направляющие 
пешеходные ограждения с перекрытием остановки на 20 м в каждую сторо-
ну. Ограждения устанавливаются на противоположной стороне дороги от ос-
тановочного пункта. 

Инструкция по выполнению практического занятия 
Составить схему движения маршрутного транспорта на УДС. Для про-

пуска пешеходов через проезжую часть по заданным переходам необходимо 
применить соответствующие технические средства в зависимости от соот-
ношения интенсивностей транспортных и пешеходных потоков и от место-
положения перехода – на перекрестке или перегоне. 

2. Следует начертить схему каждого места остановки и привести обос-
нование применения соответствующих технических средств на этом участке. 
Обоснованием является ссылка на конкретный пункт соответствующего 
нормативного документа, например ГОСТа. При наличии соответствующих 
условий на дороге необходимо перед местом остановки маршрутного транс-
порта вводить ограничение скорости и запрещение уличной парковки. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 

 
Практическое занятие № 22 Расчет пропускной способности остано-

вочного пункта 
 
Цель: Рассчитать пропускную способность остановочного пункта в 

связи с исключением задержек пассажирского транспорта 
 
Задачи: 
1. Обеспечение приоритета в движении МПТ при увеличении интен-

сивности транспортных потоков задача повышения скорости и безопасности 
МПТ.2. 

 
Время на выполнение: 2 часа 
 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Остановочные пункты МПТ показывают существенное влияние на 

безопасность движения и на пропускную способность дороги. Вместе с тем 
от их расположения зависит удобство пассажиров. Поэтому при выборе мест 
для размещения остановочных пунктов надо находить оптимальные решения 
при противоречивых требованиях удобства пассажиров, с одной стороны, и 
минимальных помех для транспортного потока, с другой. Эти противоречия 
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особенно проявляются в зоне пересечения магистральных улиц, где необхо-
димы остановочные пункты в связи с интенсивными потоками людей по ка-
ждой из магистралей, а также с пересадками их с одного маршрута на другой. 
Основные условия, которые должны по возможности обеспечиваться при 
выборе места остановочного пункта: гарантия безопасности движения основ-
ного потока людей, пользующихся данным маршрутом транспорта; создание 
минимальных помех для преобладающих, направлений транспортных пото-
ков; сокращение расстояния пешеходного подхода к основным объектам тя-
готения. Следовательно, правильный выбор мест для остановочных пунктов 
может быть сделан лишь на основе изучения характера преобладающих пе-
шеходных и транспортных потоков и расположения объектов тяготения. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Перечислите основные требования к размещению остановочных 

пунктов. 
2. Обеспечение приоритета маршрутным транспортным средствам 
 
Задания для практического занятия: 
На примере рисунка 8 а,б составить схему остановочного пункта. 
 

 
Рисунок 8 – Схема размещения остановочных пунктов. 

 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Выбрать участок для проведения обследования. Составить план в мас-

штабе. Нанести необходимые средства организации движения. Сделать вы-
вод. 
 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Практическое занятие № 23 Расчет скорости сообщения на междуго-
родном маршруте 

 
Цель: формирование умений расчета показателей при организации 

пассажирского движения 
 
Задачи: 
1. Научиться рассчитывать скорости сообщения на маршрутах движе-

ния пассажирского транспорта. 
Время на выполнение: 2 часа 
 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме прак-
тического занятия 

Для городов с населением свыше 2 млн. жителей максимальные зат-
раты времени должны определяться специальным обоснованием с учетом 
комплекса местных условий. Основной целью мероприятий по организации 
движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безо-
пасности движения. Скорость сообщения на маршруте. Скоростные показа-
тели МПТ, как и всего потока, зависят от качества организации и регулиро-
вания дорожного движения. На скорость vc влияют динамичность подвижно-
го состава (интенсивность разгона и торможения, максимальная скорость), 
длина перегонов между остановочными пунктами, продолжительность оста-
новок и условия транспортного потока, определяющие фактическую ско-
рость движения на перегоне. Упрощенная модель движения транспортного 
средства МПТ может быть представлена циклическим режимом, включаю-
щим разгон, движение с установившейся скоростью, торможение, задержку 
на остановке для высадки-посадки пассажиров или у перекрестков по усло-
виям регулирования движения. С учетом этого для одного цикла: 

 
где vp – разрешенная максимальная (или расчетная установившаяся) скорость 
на перегоне, км/ч; а – ускорение, м/с2; j – замедление при служебном тормо-
жении, м/с2; Ln – длина перегона между остановками, м; tΔ – средняя продол-
жительность задержки на остановке, 
 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-
скому занятию: 

1. Оптимизация скоростного режима. 
2. Ограничение скоростного режима. 
3. Мероприятия по «успокоению движения». 
4. Безопасность движения маршрутных транспортных средств. 
 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
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2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 24 Определение эффективности применения 

технических средств ОДД. 
 
Цель: Освоить методику определения конфликтности и опасности 

проектируемых организационных мероприятий. Познакомиться с методикой 
Вебстера по оценке задержек транспорта на регулируемых и нерегулируемых 
перекрестках. 

 
Задачи: 
1. Изучить направления движения транспортных средств. 
2. Научиться составлять схему конфликтных пересечений. 
 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Технические средства организации движения (дорожные знаки, дорож-

ная разметка, светофоры, пешеходные ограждения) являются инструментом, 
при помощи которого можно: 

 повысить пропускную способность участка дороги введением 
приоритета или запрещением поворота; 

 направить транспортные потоки по нужному направлению; 
 обеспечить безопасность движения введением соответствующих 

ограничений. 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Средства организации дорожного движения. 
2. Методы организации дорожного движения. 
3. Основы безопасной организации дорожного движения. 
 
Задания для практического занятия: 
Используя технические средства регулирования, нужно на каждом 

подходе к перекрестку установить разрешенные направления движения для 
каждого вида транспортных средств и очередность движения через перекре-
сток прибывающих транспорта и пешеходов. 
 

Инструкция по выполнению практического занятия 
 
Равнозначный перекресток принимается при равномерной загрузке 

подходов и невысокой суммарной интенсивности (примерно до 500–600 ед./ч 
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суммарно со всех подходов). В этом случае на четырехстороннем перекрест-
ке необходимо обеспечить отсутствие помехи справа какому-либо направле-
нию, чтобы не создалась ситуация "кругом помеха справа". В связи с этим 
четырехсторонний перекресток допустимо оставлять равнозначным только 
при одностороннем движении хотя бы по одной дороге; 

Неравнозначный перекресток назначается при невысоких интенсивно-
стях на подходах, но значительной их разнице на пересекающихся дорогах 
(условно разница должна достигать 30–40 %). Однако при наличии автобус-
ного движения через перекресток приоритет целесообразно назначать по 
маршруту автобусов; 

Регулируемый перекресток обладает наибольшей пропускной способ-
ностью и поэтому назначается при необходимости снизить загрузку перекре-
стка. В данном случае необходима проверка выполнения соответствующих 
условий на введение светофорного регулирования по ГОСТ 23457-86. 

 

 
Рисунок 1 - Пример составления схемы размещения технических 

средств организации движения 
 

Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
 
Практическое занятие № 25 Построение графика координирования 
 
Цель: Познакомиться с графо–аналитическим методом построения 

графика координации для группы регулируемых перекрестков. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять планировочную схему изучаемого объекта 

(магистральная улица с несколькими перекрестками). 
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2. Научиться составлять цикл регулирования и его структуру для 
ключевого перекрестка. 

 
Время на выполнение: 2 часа 

 
Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

практического занятия 
Организация движения предусматривает решение следующих специ-

фических вопросов: обеспечение безопасности движения; назначение опти-
мальных маршрутов движения основных потоков; разобщение транзитных 
потоков с потоками, образованными при заполнении зданий и высвобожде-
нии их от людей; создание оптимальных условий (удобств) передвижения 
людей по коммуникационным путям, выражающееся в обеспечении мини-
мальных затрат времени и энергии; обеспечение удобных и безопасных 
«контактов» переходов с транспортным путём; рациональная организация 
остановок, стоянок, станций и вокзалов. 

Использование тех или иных методов организации движения находится 
в тесной зависимости от многих факторов, которые можно объединить в пять 
групп: градостроительные, дорожно-планировочные, дорожно-
эксплуатационные, субъективные и экономические, которые требуют по-
строения графика координирования пешеходных и транспортных потоков. 

 
Вопросы для закрепления теоретического материала к практиче-

скому занятию: 
1. Сертификация транспортных средств. 
2. Организация работы автотранспортных организаций. 
 
Задания для практического занятия: 
1. Выбрать участок дороги с наибольшим транспортным и пеше-

ходным потоком. 
2. Составить графическую схему с указанием координат пересече-

ний пешеходов и автомобилей. 
 
Инструкция по выполнению практического занятия 
Работа выполняется группой под руководством преподавателя. Первая 

часть занятия – знакомство с методикой. Вторая часть – расчет примера. Тре-
тья часть – построение графика, составление отчета о работе. 

 
Порядок выполнения отчета по практическому занятию 
1. Запись номера и темы практического занятия в тетради. 
2. Запись метода выполнения практического задания. 
3. Описание результатов работы. 
 
Образец отчета по практическому занятию: см. Приложение 1. 
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Приложение 1 
 

Практическое занятие №… Построение графика координирования 
 
Цель: Познакомиться с графо–аналитическим методом построения 

графика координации для группы регулируемых перекрестков. 
 
Задачи: 
1. Научиться составлять планировочную схему изучаемого объекта 

(магистральная улица с несколькими перекрестками). 
2. Научиться составлять цикл регулирования и его структуру для 

ключевого перекрестка. 
 
Методика обследования: натурный, глазомерный, топографический. 
 
Результаты обследования…….. 
Анализ полученных результатов. Формулирование выводов. 
 
Ответы на контрольные вопросы. 
1. 
2. 
3. 
4. 
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ПОРТОМ. Расчет технико-эксплуатационных показателей работы автомобильного 
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бург: Изд-во УГГУ, 2018. – 61 с. 

Методическое пособие предназначено для студентов очного и заочного обу-

чения направления бакалавриата  23.03.01 - «Технология транспортных процессов» 

(ТТП) специальности 23.02.01 «Организация перевозок  и управление на транспор-

те (по видам)» 

Повышение эффективности работы автомобильного транспорта осуществля-

ется путем совершенствования конструкции подвижного состава автомобильного 

транспорта и погрузочно-разгрузочных машин, подбора подвижного состава (ПС) 

по грузоподъемности и вместимости кузова, применение специализированного ПС 

и повышение коэффициента использования пробега. 

В учебном пособии приведены задания для практических занятий по темам: 

– размещение насыпных, тарно-штучных и наливных грузов в ПС; 

– расчет технико-эксплуатационных  показателей при работе автомобильно-

го транспорта на маятниковых и кольцевых маршрутах; 

– применение универсального или специализированного автомобиля на за-

данном маршруте; 

– расчет и выбор погрузочно-разгрузочных машин. 

По каждой теме предложено для решения от 4 до 10 задач с исходными дан-

ными для десяти вариантов. Решение предложенных заданий позволит на конкрет-

ных примерах понять и уяснить пути повышения эффективности работы автомо-

бильного транспорта и применять их в последующей практической деятельности. 

 

 Уральский государственный  

     горный университет, 2018 

  Попов  А. Г., 2018 

Комиссаров А. П., 2018 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего 

объема грузов, перевозимого всеми видами транспорта, т. е. подавляющая 

часть грузов не может быть доставлена без автомобильного транспорта. В то 

же время в общем грузообороте (т·км) всех видов транспорта доля автомо-

бильного транспорта составляет несколько процентов. 

Автотранспорту нет альтернативы при перевозках дорогостоящих гру-

зов на малые и средние расстояния, в розничной торговле, в промышленно-

сти и сельском хозяйстве, подвозе-вывозе грузов в транспортных узлах же-

лезнодорожного, морского и речного транспорта. 

Доля автотранспортных издержек в стоимости продукции составляет: в 

промышленности не менее 15 %, строительстве до 30 %, сельском хозяйстве 

и торговле – до 40 % и более. 

На долю автотранспорта приходится порядка двух третей объема всех 

нефтяных топлив, потребляемых транспортом. 

Низкий технический уровень отечественных автомобилей, высокая 

степень их изношенности, плохое состояние дорог, недостаточная разви-

тость логистических систем при перемещении товарных масс, отсутствие 

эффективных технологий в грузоперерабатывающих узлах, слабое развитие 

терминальной сети приводит к низкой производительности автотранспорта, 

которая в настоящий момент примерно в 4 раза ниже по сравнению с разви-

тыми зарубежными странами. 
Для повышения эффективности работы автотранспорта необходи-

мо: 

– применять совмещенные графики работы подвижного состава с дру-

гими видами транспорта и погрузочно-разгрузочными механизмами; 

– использовать прямую перегрузку с магистральных видов транспорта 

на автомобильный транспорт; 

–  шире применять контейнерную и пакетированную доставку грузов; 

– пополнять парк автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т и свыше   

15,0 т; 

– развивать транспортно-экспедиторские фирмы и транспортные бир-

жи, облегчающие поиск клиентуры. 

В курсовой работе  по дисциплинам «Грузовые перевозки» и «Подвиж-

ной состав автомобильного транспорта», а также в выпускной квалификаци-

онной работе решаются вопросы выбора подвижного состава, составления 

маршрутов, определения времени рейсов, составляются графики движения 

подвижного состава и графики работы водителей.  

В пособии приведены примеры расчета четырех вариантов перевозок:  

–  перевозка навалочных грузов с прямым и обратным грузопотоками; 

– оптимизация перевозок однородных грузов от нескольких грузоот-

правителей к нескольким грузополучателям;  
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– контейнерная перевозка грузов; 

– перевозка грузов с использованием сменных полуприцепов. 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

1.1. Технические показатели работы 

 

Для планирования, учета и анализа работы подвижного состава (ПС) 

установлена система технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), позво-

ляющих оценивать эффективность использования автомобилей и результаты 

их работы. 
Списочным парком автотранспортного объединения (АТО) называет-

ся весь подвижной состав, числящийся на балансе предприятия 

 

Асп = Ат + Ар, 

 

где  Ат – число автотранспортных средств (АТС), готовых к эксплуатации;  

       Ар – число АТС, требующих ремонта или находящихся в ремонте или 

техническом обслуживании. 

 

Ат = Аэ + Ап, 

 

где  Аэ – число АТС, находящихся в эксплуатации (на линии);  Ап – число 

АТС, находящихся в простое из-за отсутствия работы, топлива, водите-

лей и по другим организационным причинам. 

Для учета использования парка за определенный период времени ис-

пользуют показатель «автомобиледень» –  АД. Например, если в течение пяти 

дней в АТО 20 АТС работали на линии, два АТС находились в ремонте и 

один простаивал, то списочные автомобиледни равны 

 

АДсп = АДэ + АДр + АДп = 20·5 + 2·5 + 1·5=115. 

 

Эффективность работы парка ПС удобно оценивать рядом коэффици-

ентов. 

Коэффициент технической готовности определяет долю исправного 

(готового к эксплуатации) ПС в парке и характеризует техническое состояние 

парка АТС 

т = Ат /Асп = АДт /АДсп = Дт /Дк, 

 

где Дт – дни пребывания АТС в готовом для эксплуатации состоянии;           

Дк – число календарных дней. 
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Коэффициент выпуска характеризует долю парка ПС, находящуюся в 

эксплуатации (на линии), относительно календарного времени 

 

в = Аэ /Асп = АДэ /АДсп = Дэ /Дк,                             (1.1) 

 

где Дэ –  число дней эксплуатации. 

Коэффициент использования характеризует долю парка ПС, находя-

щуюся в эксплуатации (на линии), относительно рабочего времени 

 

н = АДэ /АДр = Дэ /Др, 

 

где  Др –  число рабочих дней за рассматриваемый календарный период. 

В отличие от коэффициента выпуска коэффициент использования бо-

лее объективно оценивает эффективность использования ПС, так как учиты-

вает режим работы АТО. 

Пробегом называется расстояние, проходимое ПС за определенный пе-

риод времени. Различают пробеги: пробег с грузом, холостой пробег (без 

груза) и нулевой пробег.  

Нулевой пробег  –  это пробег, который необходимо совершить ПС для 

прибытия из АТО на первый пункт погрузки и возвращения после последней 

разгрузки в АТО. 

Для повышения эффективности эксплуатации ПС необходимо стре-

миться к снижению величины непроизводительного пробега. Доля пробега с 

грузом в общем пробеге ПС оценивается коэффициентом использования 

пробега 

β = Lег /Loб.                                                   (1.2) 

 
где  Lег – длина ездки с грузом, км; Loб -  общий пробег, км. 

При расчетах обычно различают коэффициент использования пробега 

за ездку 

β = Lег /(Lег+ Lх),  

 

где  Lх  – пробег без груза за ездку, и за рабочий день 

 

β р.д = Lег /(Lг + Lх + Lн). 

 

где β р.д  – коэффициент использования за рабочий день; Lн – нулевой  пробег. 

Время пребывания АТС в наряде 

 

Тн = Тм+tн,                                                  (1.3) 

 

где   Тм – время работы на маршруте; tн – время на выполнение нулевого про-

бега. 
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Средняя продолжительность пребывания АТС в наряде за сутки харак-

теризует эффективность использования парка по времени и считается как от-

ношение общего количества автомобилечасов пребывания в наряде за отчет-

ный период к общему количеству автомобиледней эксплуатации. 

Производительность ПС – это количество груза, перевозимого в еди-

ницу времени. Производительность ПС определяют в тоннах – U (или других 

физических единицах измерения массы, объема или количества груза, на-

пример, м
3
, контейнеры и т. д.) и в тонна-километрах – W. За одну ездку эти 

показатели составят 

Uе = qнγ, т (м
3
);   Wе = Uеlег , т·км (м

3
· км),             (1.4) 

 

где qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; γ – коэффициент ис-

пользования грузоподъемности автомобиля, зависит от класса грузов 

(см. табл. 1.1). 

Класс грузов определены в табл. 1.1 
Таблица 1.1 

Класс грузов 

 

Класс 
Коэффициент использования грузоподъемности, γ 

диапазон среднее значение 

1 0,91 … 1,0 0,96 

2 0,71 … 0,9 0,8 

3 0,51 … 0,7 0,6 

4 0,40 … 0,5 0,45 

 

Часовая производительность т·км/ч, при выполнении ПС определенной 

ездки может быть рассчитана по формулам 

 

Uч = qнγ/tе;   Wч = UчLг , 

 

где tе – время ездки, ч; Lг – длина ездки с грузом, км. 

 

1.2. Себестоимость и тарифы на грузовые перевозки 

 

Затраты АТО на выполнение перевозок в денежной форме представля-

ют эксплуатационные расходы, а рассчитанные на единицу транспортной 

продукции называются себестоимостью перевозок и на автомобильном 

транспорте (АТ) исчисляются в руб./(т·км), руб./км, руб./т или руб./ч в зави-

симости от способа фиксации величины работы АТС. 

Структура себестоимости — это состав и соотношение статей расхо-

дов и элементов затрат в общих эксплуатационных расходах. 

На AT принято рассчитывать и составлять отчеты по себестоимости 

перевозок по следующим статьям: 



8 

 

  основная и дополнительная заработная плата водителей с начисле-

ниями; 

  затраты на топливо — учитывают кроме затрат на топливо, израсхо-

дованное при работе на линии, затраты на топливо, используемое на внут-

ригаражные нужды; 

  затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы; 

  затраты на износ и ремонт автомобильных шин; 

  затраты на техническое обслуживание и ремонт ПС; 

  амортизационные отчисления на восстановление ПС; 

  накладные расходы на функционирование АТО. 

Для оперативного упрощенного планирования затрат на перевозки их 

можно представить в виде переменной (зависящей от пробега ПС) и посто-

янной (не зависящей от пробега ПС) составляющих. Пример графика зависи-

мости переменной составляющей Спер и постоянной составляющей Спост за-

трат от номинальной грузоподъемности ПС приведен на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Зависимость переменных и постоянных затрат 

от грузоподъемности автомобиля: 
зависимость постоянной (        ) и переменной (- - - ) 

 

Себестоимость перевозок определяет тарифы на перевозки с учетом 

необходимого уровня рентабельности работы АТО для возможности расши-

ренного воспроизводства. 

Грузовые тарифы являются составной частью системы цен и возмеща-

ют затраты на транспортировку продукции для обеспечения  расширенного 



9 

 

воспроизводства на транспорте. Таким образом, размер средней тарифной 

ставки определяется из соотношения 

 

Т = С + П,                                                 (1.5) 

 

где С – себестоимость перевозок; П – прибыль перевозчика. 

При определении тарифов необходимо учитывать снижение се-

бестоимости с увеличением расстояния перевозок. Этому принципу соответ-

ствует дифференцированная система построения тарифов. В этом случае по-

километровая ставка тарифа экспоненциально снижается с увеличением рас-

стояния перевозки груза. Обычно снижение ставки ограничивают рациональ-

ной дальностью перевозки. Сверх этого расстояния значение ставки остается 

постоянным или даже увеличивается. Это позволяет перевозчику ком-

пенсировать повышение затрат, связанных с нерациональным ис-

пользованием ПС. Система постоянных ставок не учитывает изменение та-

рифа с увеличением расстояния перевозки груза. В этом случае могут учиты-

ваться другие факторы (тип ПС, срочность перевозки и т. п.). Аккордная сис-

тема предусматривает фиксированную оплату за перевозки. 

В настоящее время на услуги грузового AT установлены свободные це-

ны. Их уровень определяется конкурентной средой и фактическими затрата-

ми перевозчика. Для удобства выполнения  расчетов с клиентами АТО разра-

батывает собственную тарифную систему, которая зависит от специфики ра-

боты организации, конкретных условий доставки грузов, объемов перевозки 

и т. п. 

На автомобильном транспорте наибольшее распространение получили 

повременные, покилометровые и сдельные тарифы. 

Повременные тарифы используются при предоставлении клиенту ПС 

на определенное время, когда невозможно или нерационально определять 

количественные характеристики перевозок. Ставка тарифа рассчитывается на 

один час, зависит от типа ПС, и может учитывать пробег, выполненный ПС 

за время использования. Также обычно для компенсации повышенных на-

кладных расходов при незначительном времени использования ПС устанав-

ливается минимальная плата за предоставление АТС. 

Покилометровые тарифы предусматривают оплату в зависимости от 

модели и типа ПС исходя из величины пробега. Обычно эта схема тарифов 

используется при выполнении междугородных и международных перевозок 

или при перемещении самих АТС (перегон, подача и возврат, порожний про-

бег по объективным причинам и т. п.). 

Сдельные тарифы целесообразно использовать в тех случаях, когда 

имеется возможность точного учета объема перевозимого груза, так как в 

этом случае создается объективная необходимость в повышении производи-

тельности АТС и снижении затрат, что позволяет получить коммерческую 
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выгоду при выполнении перевозок. Ставка сдельного тарифа зависит от рас-

стояния перевозки груза, размера отправки и класса груза. 

В условиях свободной цены на услуги AT тариф на перевозку груза оп-

ределяется себестоимостью перевозок и уровнем конкуренции.  

Себестоимость перевозки одной тонны груза можно определить по 

формуле 

Ст=[Сперlе.г/β+Спост(lе.г/Vт+tп-р)]/(qнγ),                          (1.6) 

 

где   Спер – переменная составляющая затрат для ПС различной грузоподъем-

ности, р/км;  Спост – постоянная составляющая затрат для ПС различной 

грузоподъемности, руб./ч (см. рис. 1.1); Vт – техническая скорость, км/ч. 

Тогда рентабельность перевозки одной тонны груза, %, составит 

 

rт  = [ (d т -C т ) /C т ]100,                                      (1.7) 

 

где   dт – тариф за перевозку 1 т груза. 

При заданном уровне рентабельности rт величина тарифа составит 

 

dт = Ст(rт+100)/100.                                            (1.8) 

 

Рассчитанные значения тарифов обычно для удобства использования в 

АТО и клиентами оформляются в виде таблиц. Таблицы могут иметь различ-

ную форму в зависимости от принятой в АТО схемы формирования тарифов. 

Образец построения тарифов приведен в табл. 1.2. Тарифы на грузоперевозки 

по г. Екатеринбургу на 2011 г. приведены в табл. 1.3. 

 
Таблица 1.2 

Построение сдельных тарифов 

 

Рассто-

яние 

пере-

возки, 

км 

 
Оплата перевозки при массе отправки, руб/т 

 
 

до 

 0,5 т 

 

 

0,5...1 т 

 

 

2... 3 т 

 

 

1...1,5 т 

 

 

1,5...2 т 

 

 

3... 4 т 

 

 

4... 5 т 

 

 

5…10 т 

 

 

10.. .20 т  

 

Свыше 

20 т 
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1
1

 

Таблица 1.3 

Тарифы на грузоперевозки по г. Екатеринбургу на 2011 год 

 

Кузов  Минимальный заказ, час.  

Цены на грузоперевозки за, 

руб/час 

(в т. ч. НДС)  

Цена за км. руб 

(в т. ч. НДС)  
Грузоподъёмность, т  

ГАЗЕЛЬ 

Тент  2 270   10,00    1.5  

Борт  2 290    10,00    1.5  

Фургон  2 270    10,00   1.5  

Изотермический  2 270    10,00   1.5  

ЗИЛ - Бычок 

Тент  3 470   13,50   3  

Борт  3 470   13,50   3  

Фургон  3 470   13,50   3  

Изотермический 3 470   13,50   3  

БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ 

Тент  3 570    16,00   5   

Изотермический 3 570    16,00   5   

Тент  4 770    19,00   10   

Тент  4 1100    26,50   20   

Борт  3 570    16,00   5   

Борт  4 770 руб.  19,00   10   

Борт  4 1100    25,50   20   
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

2.1. Классификация маршрутов перевозки грузов и их                   

характеристика 

 

Маршрутом движения называется путь следования ПС при выполне-

нии перевозок. Выбор того или иного маршрута определяется в основном ва-

риантом организации транспортного процесса. Классификация различных 

типов маршрутов приведена на рис. 2.1. 

 
 

Рис. 2.1. Классификация маршрутов для перевозки грузов 

 

Показатели основных видов маршрутов приведены в табл. 2.1. 

Для маятниковых и кольцевых маршрутов в качестве критерия их эф-

фективности можно использовать коэффициент использования пробега. Чем 

больше будет его значение, тем меньше будет расходоваться ресурсов на пе-

ремещение ПС без груза и, естественно, ниже будет себестоимость перево-

зок. 

При выполнении перевозок по развозочно-сборочным маршрутам     

какое-то количество груза находится в кузове автомобиля на всем пути сле-

дования, поэтому использовать в качестве критерия эффективности коэффи-

циент использования пробега нельзя. Для того, чтобы определить такой кри-

терий, рассмотрим простой пример. Пусть из пункта отправления (ГОП) не-

обходимо развести груз в три пункта. Объемы завоза и расстояние между 

пунктами приведены на рис. 2.2. Количество возможных вариантов объезда 

пунктов доставки груза равно: 3!=6. Показатели работы  автомобиля при раз-

возе груза по каждому из возможных вариантов приведенных в табл. 2.2.  

Очевидно, что минимальные затраты ресурсов будут достигнуты при 

наименьшем пробеге ПС и выполняемой при этом транспортной работы. 

Этим условиям соответствует третий вариант в табл. 2.2. 
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Таблица 2.1 

Показатели основных видов маршрутов для перевозки грузов 

 

Время оборота Число оборотов 
Число 

ездок 

Объем перевозок 

за оборот 

Коэффициент 

использования пробега 

Маятниковые маршруты 

С обратным холостым пробегом 

2lе.г/Vт+tп-р  [Tм Vт/(2lе.г+ Vт+tп-р)] no qнγ 0,5 

С обратным частично груженным  пробегом 

2lе.г1/Vт+tп-р {[Tм βVт/[(lе.г1+ lе.г2)Vтβtп-р]} 2no qнγ (lе.г1+ lе.г2)/2lе.г1 

С обратным груженным  пробегом 

2lе.г1/Vт+tп-р  [Tм Vт/(2lе.г1+ Vтtп-р)] 2no qнγ 1 

Кольцевые маршруты 

Кольцевой 

lм/Vт+tп-р  [Tм Vт/( lм + Vтtп-р)] kno qнγ  lе.г1/ lм 

Сборочно-развозочный 

lм/Vт+tп-р(m–1)tз {TмVт/{lм+Vт[tп-р+(m–1)tз ]}} no qн(γр1+ γс.п) 1 

 
Примечание. т –  число пунктов заезда на маршруте, где производится погрузка и (или) разгрузка ПС; k –  число пунктов 

погрузки ПС на кольцевом маршруте; tз –  дополнительное время, требуемое на один заезд; γ р1, –  значение коэффициента ис-

пользования грузоподъемности на первом участке развозки груза; γс.п –  значение коэффициента использования грузоподъем-

ности на последнем участке сбора груза; lм – длина маршрута, км 

1
3 
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Рис. 2.2.  Схема расположения грузоотправных  пунктов 

и пунктов завоза груза 
 

Таблица 2.2 

Варианты развоза груза 
 

Вариант (маршрут) Wc, т·км Lм, км β lе.г, км 

Вариант 1 (1—2—3) 56 33 0,70 23 

Вариант 2 (3—2—1) 76 33 0,76 25 

Вариант 3 (1—3—2) 46 29 0,62 18 

Вариант 4 (2—3—1) 70 29 0,72 21 

Вариант 5 (3—1—2) 61 34 0,68 23 

Вариант 6 (2—1—3) 75 34 0,70 24 

 

2.2. Средние скорости движения подвижного состава 

 

Нормирование пробега автомобиля в течение смены основывается на 

расчетной скорости движения в разных условиях. Расчетная скорость движе-

ния АТС должна устанавливаться для каждого маршрута или их группы при-

казом по АТО и периодически корректироваться на основании анализа объ-

ективных результатов работы ПС, контрольных замеров и т. п.  

Ориентировочно значения расчетной скорости движения ПС можно при-

нять по табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

Значение расчетной скорости движения ПС 

 
Вид дороги Норма пробега, км/ч 

Магистральные дороги европейских стран 60... 80 

Дороги с усовершенствованным покрытием в пределах  

РФ и стран СНГ 

 

49 

Дороги с твердым покрытием и грунтовые улучшенные 37 

Дороги естественные грунтовые 28 

Городские улицы для АТС грузоподъемностью: 

до 7 т (автоцистерны до 6 тыс. л) 

7 т (автоцистерна 6 тыс. л) и выше 

 

25  

24 



15 

 

В Москве к городским улицам по расчетным нормам пробега относятся 

дороги пригородной зоны в пределах 20 км от границы города, в Санкт-

Петербурге, столицах автономных республик, краевых и областных центрах 

— в пределах 10 км. 

Расчетные нормы пробега рекомендуется снижать в следующих случаях: 

  при перевозке грузов, требующих особой осторожности (хрупкие из-

делия, опасные грузы, электроника), до 15 %; 

  при длине груженой ездки до 1 км, в карьерах и в условиях бездорожья 

– до 40 %; 

  при длине груженой ездки свыше 1 до 3 км – до 20 %; 

  в других случаях, когда по дорожным условиям или в зависимости от 

характеристик груза, или в соответствии с тягово-скоростными характеристи-

ками ПС расчетная скорость не может быть достигнута. 

 

2.3. Нормы времени на погрузку и разгрузку подвижного состава 

 

2.3.1. Нормы времени на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

выполняемых средствами железных дорог при централизованном завозе (вы-

возе) грузов на станции железных дорог автомобильным транспортом общего 

пользования, приведены в табл. 2,4, 2,5. Нормы времени в речных (морских) и 

в аэропортах определяются кодексами этих ведомств и примерно соответст-

вуют значениям, приведенным в табл. 2,4, 2,5.  
Таблица 2.4 

Нормы времени на механизированную  

погрузку-разгрузку автомобилей,  мин. 

 

Грузоподъемность  

Автомобиля, тонн 

Погрузка Разгрузка 

грузы, пере-

возимые со сче-

том мест, шт. 

грузы, пере-

возимые без счета 

мест, навалом 

грузы, пере-

возимые со сче-

том мест, шт. 

грузы, пере-

возимые без счета 

мест, навалом 

До 1,5 включительно 9 4 9 4 

Свыше 1,5 до 2,5 

включительно 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

Свыше 2,5 до 4 

включительно 

 

12 

 

6 

 

12 

 

6 

Свыше 4 до 7 

включительно 

 

15 

 

7 

 

15 

 

7 

Свыше 7 до 10 

включительно 

 

20 

 

8 

 

20 

 

8 

Свыше 10 до 15 

включительно 

 

25 

 

10 

 

25 

 

10 

Свыше 15 до 20 

включительно 

 

30 

 

15 

 

30 

 

15 

Примечание. Погрузка или разгрузка считается механизированной, когда укладка 

груза в кузов автомобиля или снятие его из кузова автомобиля производится подъемно-

транспортными машинами. 
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Таблица 2.5 

Нормы времени на немеханизированную погрузку  

и разгрузку автомобилей, мин. 

 

Примечание. Немеханизированной погрузкой (разгрузкой) считается, когда укладка 

груза в кузов автомобиля или снятие его с кузова автомобиля производится вручную 

 

2.3.2. Нормы времени, указанные в табл. 2.4 и 2.5, увеличиваются: 

а) при взвешивании груза на автомобильных весах или пересчете грузо-

вых мест — на 4 минуты на каждое определение веса груза или на пересчет в 

каждом автомобиле, или прицепе, независимо от класса груза и грузоподъем-

ности автомобиля и прицепа; 

б) при взвешивании и перевешивании груза на десятичных, сотенных 

весах на автомобиль (автопоезд) грузоподъемностью до 4 тонн включительно 

– на 9 минут, грузоподъемностью свыше 4 до 7 т – на 13 минут и для автомо-

билей (автопоездов) грузоподъемностью свыше 7 т – на 18 минут; 

в) на 10 %, если погрузка или разгрузка грузов производится из автомо-

билей типа «фургон»; 

г) на 25 % – при погрузке и разгрузке промышленных и продовольст-

венных грузов, требующих особой осторожности (стекло, фарфоровые и фа-

янсовые изделия, жидкость разная в стеклянной таре, музыкальные инстру-

менты, телевизоры, радиотовары, приборы, мебель), а также мелко-штучных 

грузов, перевозимых навалом или в мелкой упаковке и требующих пересчета 

(белье, обувь, головные уборы, одежда, галантерея, трикотаж, ткани разные, 

писчебумажные принадлежности, книги, игрушки, мясо и мясопродукты, мо-

лочные продукты). 

2.3.3. На погрузку и разгрузку крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов, требующих специальных устройств для их крепления, нормы времени ус-

танавливаются в зависимости от конкретных условий по соглашению сторон. 

2.3.4. При подаче автомобилей к нескольким секциям складов или от-

дельным складским помещениям по взаимному согласию сторон, подписы-

вающих договор на централизованный завоз (вывоз) грузов, могут быть уста-

 

Грузоподъемность 

автомобиля (тонн) 

Погрузка Разгрузка      

грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт. 

грузы, пере-

возимые без сче-

та мест, навалом 

грузы, пере-

возимые со 

счетом мест, 

шт. 

грузы, пере-

возимые без 

счета мест, на-

валом 

     

До 1,5 включительно 19 14 13 8      
Свыше 1,5 до 2,5 включительно 20 15 15 10      
Свыше 2,5 до 4 включительно 24 18 18 12      
Свыше 4 до 7 включительно 29 21 22 14      
Свыше 7 до 10 включительно 37 25 28 16      
Свыше 10 до 15 включительно 45 30 34 19      
Свыше 15 до 20 включительно 52 37 40 25      
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новлены средние комплексные нормы простоя автомобиля (автопоезда) под 

погрузкой или разгрузкой и выполнением дополнительных операций, с учетом 

установленных норм и фактического количества выполняемых дополнитель-

ных операций. 

2.3.5. Время простоя автомобиля (автопоезда) под погрузкой или раз-

грузкой исчисляется с момента подачи автомобиля (автопоезда) к месту по-

грузки или разгрузки и вручения шофером транспортных документов на пере-

возку грузов до момента окончания погрузки или разгрузки и вручения шоферу 

надлежаще оформленных транспортных документов. 

2.3.6. В нормы времени, указанные в табл. 2.4, 2.5,  включено время, не-

обходимое на погрузку (разгрузку) груза с подноской или отноской груза, на 

маневрирование автомобиля (автопоезда), увязывание и развязывание груза, 

покрытие груза брезентом и снятие брезента, открытие и закрытие бортов 

(дверей) автомобиля и прицепов, а также оформление документов на завоз 

(вывоз) грузов. 

Нормы времени на погрузку (разгрузку) контейнеров приведены в     

табл. 2.6. 
Таблица 2.6 

Нормы времени на погрузку (разгрузку) контейнеров  

на автомобили, мин. 

 

Масса брутто кон-

тейнера, т 

Механизированная 

погрузка одного контейнера 

на автомобиль или разгруз-

ка его с автомобиля, мин. 

Масса брутто контей-

нера, т 

Механизированная 

погрузка одного контейнера 

на автомобиль или разгруз-

ка его с автомобиля, мин. 

2,5–3,0 7 20,0 10 

5,0 7 25,0 12 

10,0 10 30,0 12 

 

Нормы времени на прицепку-отцепку полуприцепов приведены в      

табл. 2.7. 
Таблица 2.7 

Продолжительность прицепки-отцепки пролуприцепов, мин 

 
Грузоподъемность  

полуприцепа, т 

Норма времени, мин. 

на зацепку на отцепку 

До 10 12 8 

10…20 16 10 

Свыше 20 18 12 

 

При погрузке навалочных грузов  экскаватором должно выполняться со-

отношение  – от 1:3 до 1:5, т. е в кузов автомобиля должно погружаться от 3 

до 5 ковшей экскаватора (от 3 ковшей для мягких грунтов и до 5 ковшей для 

скальных грузов). Продолжительность цикла экскаватора колеблется от 26 до 

39 с в зависимости от категории грунта (I – V категории). При погрузке авто-
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мобилей погрузочными механизмами с небольшой вместимостью ковша время 

на погрузку автомобиля устанавливается по соглашению между сторонами. 

 

 2.4. Организация труда и отдыха водителей 

 

Организация работы водителей основывается на  Федеральном законе  

№ 197 – Ф3 «Трудовой кодекс РФ» от 30 декабря 2001 г. и разработанного на 

его основе Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей, приказ № 15 Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. Положе-

ние распространяется на всех водителей, работающих по трудовому договору,  

и индивидуальных предпринимателей, независимо от организационной формы 

и ведомственной подчиненности организации, кроме водителей, занятых на 

международных перевозках. 

В отличие от большинства других профессий водителям может устанав-

ливаться суммированный учет рабочего времени, как правило, за месяц, ис-

ходя из 40-часовой продолжительности рабочего времени в неделю. При 

суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной ра-

боты (смены) водителя может устанавливаться не более 10 ч (12 ч при между-

городных перевозках). 

Если пребывание водителя в ПС предусматривается продолжительно-

стью более 12 ч, в рейс направляются два водителя и должен использоваться 

автомобиль, оборудованный спальным местом для отдыха водителя. 

В состав рабочего времени водителя включается:  

  время управления АТС (в течение смены не может превышать 9 час, а 

при перевозках тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов –   

8 час; не более двух раз в неделю смена может быть увеличена до 10 час, при 

суммарном времени управления за две недели подряд – не более 90 час); 

  время остановок для кратковременного отдыха в пути и на конечных 

пунктах; 

  подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии, а при междугородных пере-

возках – в пунктах стоянки в пути; 

  время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию и после возвращения с линии (может ориентировочно приниматься      

5 мин. на каждый осмотр); 

  время простоев не по вине водителя; 

  время проведения работ по устранению возникших в течение работы 

на линии неисправностей; 

  время охраны груза и ПС во время стоянки на междугородных пере-

возках, если эти обязанности возложены на водителя трудовым договором (за-

считывается в рабочее время водителя в размере не менее 1/3); 

 время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

АТС при направлении в рейс двух водителей (засчитывается в рабочее время 

водителя в размере не менее 1/2). 
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Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжи-

тельностью не более 2 час не позднее, чем через 4 час после начала работы. 

Если продолжительность смены более 8 час, предоставляется два перерыва. 

При междугородных перевозках, в соответствии с российскими нормами, во-

дителю должен предоставляться перерыв для отдыха продолжительностью не 

менее 15 мин. после первых 3 час непрерывного движения и затем через каж-

дые 2 час. При совпадении этого перерыва с обеденным указанное дополни-

тельное время для отдыха не предоставляется. 
 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ПРИМЕРАХ 

 

3.1. Перевозка навалочных грузов с прямым и обратным               

грузопотоками 

 

В городских условиях при наличии большого количества грузообразую-

щих и грузопоглащающих пунктов очень трудно наглядно представить грузо-

вые потоки между отдельными пунктами. Для изучения грузопотоков состав-

ляют шахматные (косые) таблицы в которых приводят сведения о грузообмене 

между грузообразующими и грузопоглащающими пунктами. В таблице 3.1.1 

приведен месячный план перевозок.   
Таблица 3.1.1 

Месячный план грузоперевозок заданы в виде шахматной таблицы 
 
Пункт  

отправки 

Грузопункт получения 
Всего 

А Б В Г 

А  2000 4000 1000 7000 

Б 5000 – 2000 5000 12000 

В 1000 3000 – 2000 6000 

Г 4000 2000 1000 – 7000 

Всего: 100000 7000 7000 8000 32000 

 
Расчет времени оборотных рейсов, количества подвижного состава и 

расписание движения выполнено для следующих условий: 

- груз I категории; 

- коэффициент использования грузоподъемности γ = 1; 

- число рабочих дней в месяц – 22; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность смены 8 часов. 

Расчетная скорость равна 37 км/ч. 

Время на ежедневное обслуживание: грузоподъемность более 8 т –      

0,5 часа. 

Время на медицинское освидетельствование – 5/60 = 0,083ч. 

Время на взвешивание – 4 мин. 
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Время на погрузку – 6 мин. 

Время на разгрузку – 4 мин. 

Время на оформление документов – 2 мин. 

Расстояние между пунктами lАБ – 20 км; lБВ – 25 км; lВГ – 15 км (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Схема трассы 

 

Нулевые пробеги от АТП:   до п. А – 8 км; 

                                               до п. Б – 12 км; 

                                               до п. В – 37 км; 

                                               до п. Г – 52 км. 

 

3.1.1. Время оборотного рейса для каждого грузопотока 

С учетом взвешивания до и после погрузки, погрузки и оформления до-

кументации время оборотного рейса определяется по формуле (3.1). Если в 

процессе движения от одного конечного пункта до другого производится до-

полнительно разгрузка-погрузка, то это время учитывается во времени обо-

ротного рейса (холостой пробег равен нулю), формула (3.2). 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + tразг + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + 

+ tразг + tвзв +  tдок.                                                                     (3.1) 

 

С разгрузкой-погрузкой в промежуточном пункте: 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓм / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + 

ℓпм1/υ + +tвзв + + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓnм2/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок ,  (3.2) 

 

где   tвзв – время на взвешивание, ч; 

tпогр – время погрузки, ч; 

tдок – время на оформление документов, ч; 

tразг – время на разгрузку, ч; 

ℓм – длина маршрута, км; 

υ – средняя скорость движения, км/ч; 

ℓпм1 – длина маршрута до промежуточного пункта 1, км; 

ℓпм2 – длина маршрута от  перегрузочного пункта 2, км. 

 

3.1.2. Построение эпюр грузопотоков 

По заданным грузопотокам от отправителей к грузополучателям строит-

ся эпюра транспортной работы. При этом фактические криволинейные участ-

ки дороги на местности,  заменяют прямолинейными. По оси абсцисс (Х) от-
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кладываются расстояние между пунктами грузоперевозки, по оси ординат (У) 

– объем перевозимого груза. Вверх от оси Х откладываются объем перевозок в 

прямом направлении, ниже оси – грузопоток в обратном направлении. Пло-

щадь прямоугольника соответствует объему транспортной работы (т·км). 

Построение эпюры грузоперевозок выполняется вначале для самого от-

даленного грузополучателя, а затем – по мере уменьшения удаленности грузо-

получателя. То же самое делается для грузопотока в обратном направлении 

(если он есть). 

Из полученной эпюры выделяются грузопотоки в прямом и обратном 

направлениях таким образом, чтобы автомобиль был загружен в обоих на-

правлениях (исключаем холостой пробег). 

Из последующей эпюры убираем выделенный грузопоток и выделяем 

следующий, стремясь получить наибольшее значение коэффициента исполь-

зования пробега β. 

Для заданного плана перевозок (см. табл. 3.1), исходная эпюра грузопо-

токов приведена на рис. 3.2 (эпюра 1). Формирование грузопотоков № 1–9 

осуществляются следующим образом. 

 

Грузопоток № 1 

Погрузка в п. А, движение до п. Г (60 км), разгрузка-погрузка в п. Г, 

движение в п. А, разгрузка, возврат в АТП. Перевозится по 1000 т в обоих на-

правлениях. 

Время оборота: 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ +  

 + tвзв + tразг + tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 +60/37 + 4/60 + 

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 +4/60 + 4/60 + 4/60 +2/60 = 3,243 + 

+ 0,9 = 4,143 ч. 

 

Для вывоза 1000 т груза необходимо совершить 1000/13 = 77 оборотных 

рейса. Вывезенное количество груза убираем из эпюры 1-го грузопотока. 

 

Грузопоток № 2 

Погрузка в п. А, движение до п. В (45 км), разгрузка-погрузка в п. В, 

движение в п. Г (15 км), разгрузка-погрузка в п. Г, движение в п. А, разгрузка. 

Движение в АТП. Перевозится 2000 т груза в прямом и обратном направлени-

ях. 

Время оборота: 

Тоб = tвзв + tпоз + tвзв + tдок + ℓА-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Г/υ +    

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +     

+ 4/60+ + 2/60 + 45/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 +2/60 + 15/37 + 4/60 +  

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 4,543 ч. 

 



22 

 

Для вывозки 2000 т груза необходимо выполнить 2000/13 = 153,85 обо-

ротных рейса. Вывезенное количество груза убираем из эпюры 2-го  грузопо-

тока. 

 Последовательно выделяем девять грузопотоков и для каждого грузопо-

тока определяем время оборотного рейса. 
                

                 Грузопоток № 1                        Грузопоток № 2                       Грузопоток № 3 

                      (эпюра 1)                                   (эпюра 2)                                   (эпюра 3) 

 
              Грузопоток № 4                             Грузопоток № 5                 Грузопоток № 6 

                   (эпюра 4)                                        (эпюра 5)                             (эпюра 6) 

 

Рис. 3.2. Эпюры грузопотоков 
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Грузопоток № 3 

Погрузка в п. А, движение до п. Б (20 км), разгрузка-погрузка в п. Б, 

движение до п. Г (40 км): а) разгрузка-погрузка в п. Г, движение в п. А (60 км);     

б)  погрузка в п. Г, движение до п. Б (40 км), разгрузка-погрузка в п. Б, движе-

ние до п. А (20 км), разгрузка в п. А.  

В прямом направлении (А–Г) перевозится 1000 т груза с одной погруз-

кой. В обратном направлении  (Г–А) 500 т перевозится без перегрузки, а 500 т 

с перегрузкой. Считаем время оборота для двух случаев. 

Время при обратном движении без перегрузки перевозится 500 т 

 

Тоб1 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Б / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г/υ + 

 + tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +     

+ 4/60+ + 2/60 + 20/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/60 + 4/60 + 

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 60/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,243 + 

+ 1,3 = 4,543 ч. 

 

Для перевозки 500т необходимо выполнить 38,46 оборотных рейса. 

 

Тоб2 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-Б / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г/υ + 

 + tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-Б/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tпогр + tвзв  + tдок +  

+ ℓБ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв   + tдок = 3,243 + 1,533 = 4,776 ч. 
 

Грузопоток № 4 

Погрузка в п. А, движение до п. В (945 км), разгрузка в п. В, погрузка, 

движение до п. Б (25 км), разгрузка, погрузка в п. Б, движение до п. А (20 км), 

разгрузка. Перевозится 200 т груза в каждом направлении. 

Время оборота 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓА-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ + 

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-А/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/10 +        

+ 4/60 + 2/60 + 45/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +    

+ 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 20/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,732 ч. 

 

При обратном движении без разгрузки-погрузки в п. Б время рейса со-

ставит 3,332 ч. Всего оборотных рейса: 2000/13 = 154, 77 рейсов совершается с 

временем оборота 3,732 ч, а другие 77 со временем оборота 3,432 с.  

Вывезенное количество груза убираем из эпюры 4-го грузопотока. 

Для перевозки 500 т груза с перегрузкой в прямом направлении и обрат-

ном необходимо выполнить 38,46 оборотных рейса. Вывезенное количество 

груза убираем из эпюра 3-го  грузопотока. 
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Грузопоток № 5 

Погрузка в п. Б, движение до п. Г (40 км). В прямом направлении транс-

портируется 2000 т груза без перегрузки. В обратном направлении из п. Г в    

п. Б  1000 т груза производится без перегрузки, а 100 т с перегрузкой в п. В. 

 

Тоб1 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-Б/υ +         

+ tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 +   

+ 6/60 + 4/60 + 2/60 + 40/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,062 ч.  

  

Для вывоза 1000 т груза потребуется 1000/13 = 77 оборотных рейса. 

 

Тоб2 = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-Г / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓГ-В/υ +         

+ tвзв + tразг + tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ + tвзв + tразг + tвзв  + tдок = 4/60 + 6/60 +         

+ 4/60 + 2/60 + 40/60 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 4/60 + 4/60 +     

+ 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/60 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/60 = 3,462 ч. 

 

Для  вывоза второй тысячи тонн также потребуется выполнить 77 обо-

ротных рейса. 

Вывезенное количество груза убираем из эпюра 5-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 6 

Погрузка в п. Б, движение с грузом до п.  В (25 км), разгрузка, погрузка 

в п. В, движение с грузом в п. Б (25 км). Перевозится по 1000 т груза в обоих 

направлениях. 

Время оборота составит 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓВ-Б/υ +          

+ tвзв + tразг + tвзв + tдок = 4/60 + 6/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 +       

+ 6/60 + 2/60  + 25/37 + 4/60 + 4/60 + 4/60 + 2/10 = 2,251 ч. 

 

Необходимое число оборотных рейсов 77.  Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 6-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 7 

Погрузка в п. Б, движение с грузом в п. В (25 км), разгрузка, возврат без 

груза. Перевозится 1000 т. 

Время оборотного рейса 

 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + ℓБ-В / υ + tвзв + tразг+ tвзв + tдок  = 4/60 + 6/60 +                  

+ 4/60 + 2/60 + 25/37 + 4/60 +4/60 + 4/60 + 2/60 + 25/37 = 1,85 ч. 

 

Необходимое число оборотных рейсов 77.  Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 7-го  грузопотока. 
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Грузопоток № 8 

Погрузка в п. Б, движение с грузом в п. Г (40  км). Возврат в п. Б без гру-

за, объем перевозок в прямом направлении 1000 т. 

Время оборотного рейса 2,662 ч. 

Необходимое число оборотных рейсов 77. Вывезенное количество груза 

убираем из эпюра 8-го  грузопотока. 

 

Грузопоток № 9 

Погрузка в п. Б, движение в п. А (20 км), разгрузка, возврат в п. Б без 

груза. Объем перевозок 2000 т. 

Время оборотного рейса 1,58 ч. 

Необходимое число оборотных рейсов 154. Вывезенное количество гру-

за убираем из эпюра 9-го  грузопотока. 

Результаты расчета времени оборотных рейсов приведены в табл. 3.1.2. 

 
Таблица 3.1.2 

Результаты расчета времени оборотных рейсов 

 

№ грузопо-

тока 
Пункты 

Объем пе-

ревозок, т 

Время оборота, 

час 

Необходимое 

число обо-

ротных рей-

сов 

Дальность 

перевозки, 

км 

1 
АГ 

АГ 

1000 

1000 
4,143 77 60 

2 
АВГ 

АГ 

2000 

2000 
4,543 154 60 

3 

АБ Г 

АГ 

АБ Г 

1000 

500 

500 

   4,543 

                   4,776 
38,5 

38,5 
60 

4 
АВ 

АБВ 

2000 

2000 

3,32 

3,732 

77 

77 
45 

5 

БГ 

БГ 

БВГ 

2000 

1000 

1000 

3,062 

3,462 

77 

77 
40 

6 
БВ 

БВ 

1000  

1000 
2,251 77 25 

7 
БВ 

БВ 
10000 1,85 77 25 

8 
БГ 

БГ 
10000 

2,662 

– 
77 40 

9 
БА 

БА 
20000 1,58 154 20 

 

3. 1.3.  Маршруты движения 

Время управления автомобилем при суммарном учете рабочего времени 

не должно превышать 9 часов, а продолжительность смены – 10 часов. Не бо-

лее двух раз в неделю смена может быть увеличена до 10 часов, при суммар-

ном времени управления за две недели подряд – не более 90 часов. 
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На основании сводной таблицы составляем перевозку грузов для авто-

мобилей таким образом, чтобы время управления машиной водителем не пре-

вышало 9 часов. 

 

I Маршрут: объединяем второй и пятый грузопотоки в первый мар-

шрут. Машина выполняет один оборотный рейс по второму грузопотоку и 

один оборотный рейс по пятому. 

Время в наряде составит 

 

Т
I
н = ℓОА/υ + Т

2
об + Т

5
об2 + ℓОБ/υ = 8/37 +4,543 +3,462 + 12/37 = 8,55 ч; 

Т
II

н = 8/37 + 4,543 + 3,062 + 12/37 = 8,15 ч. 

 

Продолжительность смены (отдых совмещаем с обедом) составит 

 

Т
I
см = Т

I
н + tЕO + tMO = 8,55 + 0,5 + 0,083 = 9,13 часа; 

Т
II

см = 8,73 часа. 

 

Число машин для освоения грузопотока 

N2-5 = 154/22 = 7 машин, 

где  22 – число смен в месяце; 

77 смен будут длительностью 9,13 ч; 

77 смен будут длительностью 8,73 ч. 

 

Сменный пробег 

 

Lсм = 2ℓ1 + 2ℓ5 + ℓОА + ℓОБ = 120 + 80 + 20 = 220 км 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓх) = 200/(200+20) = 0,91. 

 

II Маршрут: объединяем грузопотоки № 3 и 8 во II маршрут. 

Время в наряде 

 

Т
I
н = ℓОА/υ + Т

3
об + Т

8
об + ℓОБ/υ = 8/37 +4,543 +2,662 + 12/37 = 7,75 ч. 

Т
II

н = 20/37 + 4,776 + 2,662 = 7,95 ч. 

 

Число машин для освоения грузопотока 

N3-8 = 77/22 = 3,5 машины. 

 

Длительность смены  

Тсм = Тн + tЕО + tМО; 

T
I
см = 7,75 + 0,5 + 0,083 = 8,33 ч; 

T
II

см = 7,95 + 0,5 + 0,083 = 8,53 ч. 



27 

 

38 смен продолжительностью 8,33 ч; 

38 смен продолжительностью 8,53 ч; 

1 смена продолжительностью 8,43 ч. 

 

Сменный пробег 

 

Lсм = 2ℓ3 + ℓ4 + ℓОА + ℓО5 = 120 + 80 + 8 + 12 = 220 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = (120 + 40)/220 = 0,727. 

 

III  Маршрут:  выполняем два оборотных рейса по четвертому грузопо-

току. 

Время в наряде 

 

Тн = ℓОА/υ + Т
4

об1 + Т
4

об2 + ℓОА/υ = 8/37 + 3,32 + 3,732 + 8/37 = 7,496 ч. 

 

Продолжительность смены 

 

Тсм = Тн + tЕО + tМО = 7,496 + 0,5 + 0,083 = 8,079 ч. 

 

Для освоения грузопотока требуется 3,5 машины. 

77 смен продолжительностью 8,079 часа = 8 ч. 

 

Сменный пробег составляет 

 

Lсм = 4ℓМ + ℓ4 + ℓОА + ℓОА = 2·45 + 2·45 + 8 + 8 = 196 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓо) = 180/196 = 0,918. 

 

IV Маршрут: объединяем шестой и седьмой грузопотоки. Машина со-

вершает за смену два оборотных рейса по каждому грузопотоку. 

Время в наряде 

 

Тн = ℓОБ/υ + 2Т
6
об + 2Т

7
об + ℓОБ/υ = 12/37 + 2·2,251 + 2·1,85 + 12/37 = 8,85 ч. 

 

Продолжительность смены 

 

Тсм = Тн + tЕО + tМО = 8,85 + 0,5 + 0,083 = 9,43 ч. 

 

Необходимое число машин 
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N6-7 = 38,5/22 = 1,75 машины. 

 

Сменный пробег составляет 

 

Lсм = 4ℓ6 + ℓ7 + ℓОБ + ℓОБ = 25·4 + 25·4 + 12 + 12 = 224 км. 

 

Коэффициент использования пробега 

 

β = ℓгр/ (ℓгр + ℓо) = 150/224 = 0,67. 

 

Общее число машин для выполнения месячного плана равно 19,25. 

Коэффициента использования пробега за месяц 

 

  
   СМ      СМ      СМ     СМ      СМ 

 см   см    см    см    см 
  

  

 
                                                               

                         
  

       
На первом маршруте работают 7 машин, на втором – 3 или 4, на третьем 

– 3 или 4, на четвертом – 3 или 4 и на пятом – 2 машины. 

При составлении расписания учитываем, что первая погрузка 10 машин 

производится в п. А, а 9 машин – в п. Б. 

Выпуск первых машин на линию производим таким образом, чтобы в  

8
00

 часов машины пришли под загрузку в п. А и Б. 

Следующие машины выпускаем с интервалом 6 минут в п. А и Б. 

Для каждой последующей машины график будет сдвинут на 6 минут – 

время погрузки машины. 

Расписание движения для первой машины на маршрутах приведено в 

таблице  № 4, а графики движения в качестве примера для автомобиля № 5 – 

на рис. 3.2. 

Ниже приведено расписание движения автомобилей по маршрутам для 

первого автомобиля. Последующие автомобили идут под первую загрузку со 

сдвигом 6 мин. 
Таблица 3.1.3 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 1 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 07:48         

  08:01 08:17       

      09:30 09:54   

  12:19обед 13:03       
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Продолжение табл. 3.1.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    13:35 13:51     

        14:56 15:20 

    16:25 16:39     

16:58          

 

Время в наряде –  8,55/8,15 ч. 

Продолжительность смены  –  9,13/8,73 ч. 
Таблица 3.1.4 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 2 

 
Грузопункты 

АТП А Б В Г 
прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 07:40         

    08:00 08:16     

        09:37 10:01 

    
11:06 

обед 
11:50   

  

  12:23 12:39       

    13-02 13:26     

        14:57 15:21 

  16:58 17:12       

17:15          

 

Время в наряде  – 7,75/7,95 ч. 

Продолжительность смены  – 8,33/8,53 ч. 
Таблица 3.1.5 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 3 

 
Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 08:30         

  08:43 08:59       

      10:04 10:28   

    11:09  11:33     

  11:55 обед 12:49       

      13:54 14:18   

    14:59 15:23     

  15:55 16:13       

16:26          

 

Время в наряде  – 7,496 ч. 

Продолжительность смены – 8 ч. 
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Таблица 3.1.6 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 4 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 07:58         

    08:18 08:34     

  09:09 09:33       

        
11:10 

обед 
12:04 

  13:42 13:56       

    14:29 14:45     

  15:17 15:37       

15:50          

 

Время в наряде  – 7,74 ч. 

Продолжительность смены – 8,3 ч. 
Таблица 3.1.7 

Расписание движения автомобиля по маршруту № 5 
 

Грузопункты 

АТП А Б В Г 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

 08:15         

    08:36 08:52     

      09:33 09:57   

    10:38  11:02     

      11:43 12:07   

    
12:48 

обед 
13:32 

    

      14:13 14:27   

    15:08 15:24     

      16:05 16:18   

    17:00 17:14     

17:34          

 

Время в наряде  – 8,85 ч. 

Продолжительность смены  – 9,43 ч. 

 

Себестоимость смены автомобиля, работающего по маршруту № 1. Гру-

зоподъемность автомобиля  – 10 т. 

Автомобиль  совершает нулевой пробег 8 км от АТП до п. А. Загружает-

ся в п. А, двигается до п. В – разгружается, снова разгружается и идет до п. Г. 

Длина ездки 60 км. Из п. Г с грузом возвращается в п. А. Длина ездки 60 км. 

Из п. А без груза переезжает в п. Б – 20 км, загружается и едет в п. Г – 40 км, 
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разгружается-загружается и возвращается в п. Б, без разгрузки-погрузки в      

п. В. Длина ездки 40 км. Из п. Б возвращается в АТП. Холостой пробег 12 км. 

Общий пробег за смену составляет 

 

Lсм = 8 + 60·2 + 20 + 40·2 + 12 = 240 км. 

 

Время в наряде  –  8,15 ч. 

С перегрузкой в п. В время в наряде 8,55 ч. 

Транспортная работа 

 

N = 10·120 + 10·80 = 2000 т·км. 

 

Себестоимость смены равна 

 

Ссм = СперLсм + СпостТнар, 

 

где  Спер, Спост – переменная и постоянная составляющая затрат на перевозку 

принимаются по рис. 1.1 (см. раздел 1). 

 

Спер = 33,75 руб./км;       Спост = 220 руб./ч; 

Ссм = 33,75 ·240 + 220·8,15 = 8100 + 1793 = 9893 руб. 

 

Себестоимость перевозки 

 

  
    

    
        р т  км  

 

Если принять 20 %  прибыли от стоимости смены, тариф для автомобиля 

работающего по маршруту № 1 грузоподъемностью 10 т составит, форм. (1.8): 

 

 т  
              

   
       руб  т  км



32 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. График движения автомобиля по маршруту № 1 

3
2
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3.2. Оптимизация перевозок однородных грузов от нескольких    

грузоотправителей к нескольким грузополучателям 

 

При составлении суточного плана перевозок, согласно заявкам, нужно 

воспользоваться линейным программированием (транспортная задача). Планы 

перевозок, разработанные на основе алгоритма (последовательности) решения 

транспортной задачи на 12-18% экономичнее планов, составленных без при-

менения математических методов. 

Суть транспортной задачи состоит в следующем имеется m грузоотпра-

вителей – А1, А2…Аm. Груз от них доставляется к n потребителям – В1, В2…Вn. 

Предполагается, что транспортная система замкнута (сколько отгрузили, 

столько и приняли) 
                                                         m         n 

Σ Ai = Σ Bj . 
                                                        i=1       j=1  

 

Также известны расстояния транспортирования от каждого грузоотпра-

вителя до каждого грузополучателя, обозначаемые Lij. Объемы грузоперевозок 

между грузоотправителями (ГОП) и грузополучателями (ГПП) Xij – неизвест-

ны и необходимо их так перевезти, чтобы транспортная работа (т·км) была 

наименьшей 
                                                      m       n 

    Σ Lij Σ Xij = min. 
                                                     i=1     j=1 

 

При этом должны быть соблюдены условия (ограничения): от каждого 

ГОП груза должно быть вывезено не более  чем у него имеется, и каждый гру-

зополучатель не должен принимать больше, чем ему нужно. Решение транс-

портной задачи рассмотрим на примере.  

План перевозок представляется в виде таблицы-матрицы, табл. 3.3. Каж-

дый элемент матрицы на пересечении строки и столбца представляет расстоя-

ние транспортирования между соответствующим грузоотправителем и грузо-

получателем. 

В последнем столбце указан объем вывозимого груза от грузоотправите-

ля:  из А1 вывозится 100 т, из А2 – 150 т и из А3 – 80 т. 

В нижней строке приведены объемы ввозимого груза грузополучателю: 

в В1 – 120 т, в В2 – 100 т, в В3 – 110 т. 

Транспортная система замкнута, т. е. количество отправленного груза 

равно количеству полученного. 
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                                            Таблица 3.2.1 

Матрица суточной перевозки грузов 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В1 В2 В3 

А1 10 15 25 100 

А2 12 18 14 150 

А3 8 20 16 80 

Всего: 120 100 110 330 

 

Для рассматриваемой задачи принято: груз первого класса; коэффициент 

использования грузоподъемности – 1,0. 

В АТП имеются автосамосвалы грузоподъемностью 10, 13 и 15 т. 

Время в наряде  – 7,5 ч. Время на нулевой пробег – 0,5 ч., среднетехни-

ческая скорость – 37 км/ч. Продолжительность смены – 8 ч. 

 

Последовательность решения задачи 

1. Отыскиваем  на матрице клетку с наименьшим расстоянием транспор-

тирования (Lmin). В нашем случае А3–В1 (Lmin = 8 км). 

2. Из А3 можно вывезти только 80 т, а в В1 требуется 120 т. Вычеркиваем 

третью строку, так как груз из п. А3 полностью вывезен, а под столбцом В1 за-

писываем остаток 40 т, который нам нужно еще завезти. Выполненная транс-

портная работа равна: 80 т · 8 км = 640 т·км. 

3. После вычеркивания строки А3 составляется уменьшенная на одну 

строку матрица 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В1 В2 В3 

А1 10 15 25 100 

А2 12 18 14 150 

Всего: 40 100 110 250 

 

4. Вновь отыскиваем клетку с наименьшим расстоянием транспортиро-

вания – клетка А1–В1. Из п. А1 завозим в п. В1 недостающие 40 т и вычеркиваем 

столбец В1, так как мы в него полностью завезли груз. Выполненная транс-

портная работа равна: 40 т ·10 км = 400 т·км. 

5. Строим матрицу после исключения столбца В1, и в первую строку А1, 

в последнем столбце записываем 60 т, остаток не вывезенного груза 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В2 В3 

А1 15 25 60 

А2 18 14 150 

Всего: 100 110 210 
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6. Клетка с наименьшим расстоянием транспортирования – А2–В3. Из А2 

в В3 завозим 110 т и вычеркиваем столбец В3, так как  п. В3 полностью загру-

жен. Транспортная работа 110 т·14 км = 1540 т·км. 

7. Строим матрицу после исключения столбца В3 

 

ГОП 
ГПП 

Всего 
В2 

А1 15 60 

А2 18 40 

Всего: 100  

 

Из А1 везем в В2 60 т, l =15 км. Транспортная работа равна 60 т ·15 км =            

= 900 т·км. 

Из А2 везем в В2 40 т, l =18 км. Транспортная работа составляет              

40 т·18 км = 720 т·км. 

Итак, получены следующие результаты: 

 
Откуда - куда  

вывозим 

Объем вывозимого 

груза, т 

Дальность транспор-

тирования, км 

Транспортная работа, 

т·км 

из А1 в В1 40 10 400 

из А1 в В2 60 15 900 

из А2 в В 2 40 18 720 

из А2 в В 3 110 14 1540 

из А3 в В1 80 8 640 

 

Время оборотного рейса по j-ому маршруту определяется по выраже-

нию, час 

Тоб = tвзв + tпогр + tвзв + tдок + 2lmjn/ν + tвзв + tразг + tвзв + tдок,  

 

где     tвзв – время на взвешивание автомобиля. По нормам 4 мин;  tпогр – время 

на погрузку. Принимается из расчета 1мин на 1 т груза;  tдок – время на 

оформление документации 2 мин;  tразг – время на разгрузку.  

Принимаем с учетом маневров и движения от весов 5 мин. 

 

Время простоя при выполнении дополнительных операций в процессе 

погрузки или разгрузки грузов принимается в соответствии с разделом 2.3 

данного пособия. 

Результаты расчетов времени оборотного рейса и выбор грузоподъемно-

сти подвижного состава приведены в табл. 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 

Результаты расчетов времени оборотного рейса  

и выбор грузоподъемности подвижного состава 
 

Мар-

шрут 

Объем 

пере-

вози-

мого 

груза, т 

Длина 

марш-

рута, 

км 

Грузо-

подъем-

ность 

ТС, т 

Время 

оборот-

ного 

рейса, ч 

Возможное 

число обо-

ротных 

рейсов 

Принятое 

число обо-

ротных 

рейсов 

Объем 

груза, 

переве-

зенного 

за  смену, 

т 

Оста- 

ток 

Но- 

мер 

ТС 

 Вре- 

 мя в 

 наря- 

  де, 

   ч 

А1–В2 60 15 

10 1,394 6,228 5 50 10 
№ 1 и  

№ 2        

выво-

зят  

10 т 

 6,97 

13 1,444 5,963    

15 1,478 5,795    

А1–В1 40 10 

10 1,124 6,228 4 40 – № 2  6,3 

13 1,174 5,963     

15 1,208 5,795     

А2–В2 40 18 

10 1,556 4,5 4 40 – № 3  6,72 

13 1,606 4,36     

15 1,64 4,23     

А2–В3 110 14 

10 1,34 5,22      

13 1,39 5,036 5 65 45 № 4  7,45 

15 1,424 4,916 3 45  № 5  7,13 

А3–В1 80 8 

10 1,015 6,89 5 50  № 6  5,6 

13 1,065 6,57     

15 1,099 6,37 2 30  № 5  

 

Анализируя таблицу, исходя из объема перевозок и времени оборотных 

рейсов, выбираем грузоподъемность автосамосвала с целью наиболее полного 

использования рабочего времени смены: 

1. Автомобиль № 1 грузоподъемностью 10 т выполняет 5 оборотных 

рейсов по маршруту А1–В2 и перевозит 50 т. Остаток груза 10 т. Остатка смены 

нет. 

2. Автомобиль № 2 грузоподъемностью 10 т выполняет 4 оборотных 

рейса по маршруту А1–В1.  Груз полностью вывезен. Остаток рабочего време-

ни составляет 7 ч – 4·1,124 = 2,6 ч. Выполняет рейс по маршруту А1–В2, выво-

зит остаток груза 10 т. Недоиспользованное время смены составляет: 2,6 ч –     

–1,394 = 1,2 ч. 

3. Автомобиль № 3 грузоподъемностью 10 т выполняет 4 оборотных 

рейса по маршруту А2–В2. Груз полностью вывезен. Неиспользованное время 

смены составляет:  7 ч – 4·1,556 = 0,78 ч. 

4. Автомобиль № 4 грузоподъемностью 13 т выполняет 5 оборотных 

рейса по маршруту А2–В3. Вывозит 65 т груза. Недоиспользованного времени 

смены нет. Остаток груза 45 т. 

5. Автомобиль № 5 грузоподъемностью 15 т выполняет 3 оборотных 

рейса по маршруту А2–В3. Вывозит остаток груза 45 т. Переезжает в п. А3     

(lA2-A3 = 6 км, движется 0,162 ч) и выполняет 2 оборотных рейса по маршруту 
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А3–В1, вывозит 30 т груза, остаток в п. А3 50 т. Остаток времени смены состав-

ляет: 7 – 3·1,424 – 0,162 – 2·1,099 = 0,366 ч. 

6. Автомобиль № 6 грузоподъемностью 10 т работает по маршруту      

А3–В1, выполняет 5 оборотных рейса, вывозит оставшиеся 50 т. Недоиспользо-

ванное время смены составляет: 7–5·1,015 = 1,925 ч. 

По результатам расчетов для перевозки сменного объема груза необхо-

димо иметь на линии 4 автомобиля грузоподъемностью 10 т и по одному ав-

томобилю грузоподъемностью 13 и 15 т. 

Для каждого автомобиля составляем расписание движения. 

При этом учтено, что погрузочно-разгрузочные механизмы работают с 

8:00 до 16:30 с перерывом на обед с 12:00–12:30. Время на холостые пробеги 

(из гаража и обратно) принимаем 0,5 ч. 

Перевозка груза из п. А1 в п. В2, грузоподъемность автомобиля 10 т. Вы-

полняем 5 оборотных рейса. Объем вывезенного груза 50 т. Расписание дви-

жения автомобиля № 1 приведено в табл. 3.2.3. 
Таблица 3.2.3 

Расписание движения автомобиля № 1 

 
Грузопункт 

Оборот А1 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП 8:00 8:20   

5 оборотов 

  8:44 8:59 

9:23 9:43   

  10:08 10:23 

10:47 11:07 Обед 11:56 –12:26 

  11:41 12:26 

12:50 13:10   

  13:35 13:50 

14:14 14:35   

  15:00 
15:15 убыл  

в АТП 

15:40 
Убыл 15:40 

 в АТП 
  

 

Время в наряде  – 6,97 ч. 

Перевозка груза из п. А1 в п. В1 (4 оборотных рейса), из п. А1 в п. В2             

(1 оборотный рейс), грузоподъемность автомобиля 10 т. Расписание движения 

автомобиля № 2 приведено в табл. 3.2.4. 
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Таблица 3.2.4  

Расписание движения автомобиля № 2 

 
Грузопункты Обороты 

А1 В1 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП  08:10 08:30      

 

 

 

4 

  08:46 09:01   

09:17 09:37     

  09:54 10:09   

10:25 10:45     

  11:01 11:16   

11:32 11:52     

  12:08  

обед 30 мин 

12:53   

13:20 13:40     

1     15:04 15:19 

в АТП 

 

Время в наряде  – 6,3 ч. 

 

Перевозка груза из п. А2 в п. В2 (4 оборотных рейса), грузоподъемность 

автомобиля 10 т. Расписание движения автомобиля № 2 приведено в          

табл. 3.2.5. 
Таблица 3.2.5 

Расписание движения автомобиля № 3 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В2 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

Из АТП 08:00 08:20   

4 

  08:50 09:05 

09:35 09:55   

  10:25 10:40 

11:10 11:30   

  12:00 обед 12:45 

13:15 13:45   

  14:15 14:30 в АТП 

 

Время в наряде  – 6,72 ч. 

 

Перевозка груза из п. А2 в п. В3 выполняет 5 оборотных рейса, грузо-

подъемность автомобиля 13 т. Расписание движения автомобиля № 2 приве-

дено в табл. 3.2.6. 
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Таблица 3.2.6 

Расписание движения автомобиля № 4 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В3 

Прибыл Убыл Прибыл Убыл 

08:10 08:33   

5 

  08:56 09:11 

09:34 09:57   

  10:20 10:35 

10:58 11:21   

  11:44 обед 12:29 

12:52 13:15   

  13:38 13:53 

14:16 14:39   

  15:02 15:17 Убыл в АТП 

 

Время в наряде  – 7,45 ч. 
 

Перевозка груза из п. А2 в п. В3, выполняет 3 оборотных рейса и 2 обо-

ротных рейса между пунктами А3–В3, грузоподъемность автомобиля 15 т.  

Расписание движения автомобиля № 2 приведено в табл. 3.2.7. 
Таблица 3.2.7   

Расписание движения автомобиля № 5 

 
Грузопункты 

Обороты А2 В3 А3 В1 

прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл прибыл убыл 

08:20 08:45       

3 

  09:08 09:23     

09:46 10:21       

  10:34 10:49     

11:12 11:37       

  
12:00 

обед 
12:45     

    13:11 13:36   

2 

      13:49 14:04 

    14:17 14:42   

      14:55 15:10 

    15:23 15:44   

      16:01 
16:16  

в АТП 

 

Время в наряде  – 7,13 ч. 

 

График движения автомобиля № 5 в качестве примера приведен на    

рис. 3.3. 
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Рис. 3.3.  График движения автомобиля № 5 
 

4
0
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Перевозка груза из п. А3 в п. В1, выполняет 5 оборотных рейса, грузоподъ-

емность автомобиля 10 т. Расписание движения автомобиля № 2 приведено в 

табл. 3.2.8. 
Таблица 3.2.8 

Расписание движения автомобиля № 6 

 
Грузопункты 

Обороты А3 В1 

прибыл убыл прибыл убыл 

08:00 08:20   

5 

 

  08:33 08:48 

08:59 09:19   

  09:32 обед 09:47 

10:00 10:20   

  10:33  10:48 

12:02 обед 12:52   

  13:05  13:20 

13:33  Убыл в АТП   

 

Время в наряде  – 5,52 ч. 

 

Себестоимость перевозки груза автомобилем № 5 

 

Автомобиль № 5, грузоподъемностью 15 т совершает 3 оборотных рейса 

по маршруту А2 – В3. Длина маршрута 8 км. Пробег составляет: 2·8·3 = 48 км. 

Переезжает из п. А2 в п. А3 6 км. Затем совершает два оборотных рейса по мар-

шруту А3 – В1. Длина маршрута 8 км. Пробег 2·8·2 = 32 км. Нулевой пробег на-

ходим из условия, что время на него составляет 0,5 ч. Исходя из принятой ско-

рости 37 км/ч, нулевой пробег составляет: 37/2=18,5 км. Общий пробег автомо-

биля за смену составляет   

 

Lобщ = 48+6+32+18,5=104,5 км. 

 

Время в наряде  – 7,13 часа. 

Себестоимость перевозок за смену определяется по выражению 

 

Ссм = СперLобщ + СпостТнар, 

 

где Спер, Спост - переменная и постоянная составляющая затрат на перевозку 

принимаются по рис. 1.1. Самосвал специализированный подвижным со-

ставом. 

Спер = 28 руб./км; Спост = 242 руб./ч. 

Ссм = 28·104,5+242·7,13 = 2926 + 1725,46 = 4651,46 руб./см. 
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Себестоимость перевозки 

   
   

                     
 

       

                 
                   

Если заложить рентабельность 20 %, то тариф для автомобиля № 5 соста-

вит (формула 1.8). 

 т  
С       

   
 

             

   
       руб  т  км 

 

3.3. Контейнерная перевозка грузов 

 

Контейнерные и пакетные перевозки – один из важнейших резервов по-

вышения производительности и снижения себестоимости перевозок грузов.  

Выполнение суточного плана перевозок груженных и порожних контей-

неров рассмотрим на следующем примере. 

Исходные данные: контейнерный терминал обслуживает козловой кран 

КК-5. Контейнеры УУК-3 прибывают по железной дороге непрерывно в тече-

ние 14 часов.  Часть контейнеров с железнодорожных платформ перегружаются 

непосредственно в четыре автомобиля ЗИЛ-432930 (qн = 6 т), а при отсутствии 

автомобилей – на контейнерную площадку. Время погрузки или снятия одного 

контейнера с машины и на площадку –            Грузополучатель, после 

снятия, производит разгрузку контейнеров. Время на разгрузку двух контейне-

ров – 25 мин. При наличие разгруженных контейнеров автомобили обратным 

рейсом везут их на терминал, где они перегружаются на освободившиеся плат-

формы. Дальность транспортирования – 10 км. Техническая скорость автомо-

билей – 20 км/ч. Нулевой пробег: от АТО до терминала – 3 км, от АТО до гру-

зополучателя – 7 км.  

Характеристика универсальных контейнеров приведена в прил. 1, техни-

ческая характеристика универсальных автомобилей – в прил. 2. 

3.3.1. Расписание движения автомобилей 

Принимаем продолжительность смены 7 часов. 

I смена       – с 7
00

 до 15
00

, перерыв с 11
00

 до 12
00

. 

II смена     – с 16
00

 до 24
00

, перерыв с 20
00

 до 21
00

. 

На автомобиль (размер кузова 2,3х3,7 м) грузятся два контейнера (размер 

2,1 х1,325 м), масса брутто – 2,5 т, масса тары – 0,58 т. Загрузка автомобиля: 

при прямом рейсе перевозит два контейнера.  ф пр       при обратном –            

              (если есть контейнеры).  

Время оборота автомобиля без обратной загрузки порожних контейнеров 

 

             
  
  разгр   дв

пор
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Время оборота автомобиля с обратной загрузки порожних контейнеров 

 

              
  
  разгр         дв  разгр                

 
   

  
 
  

  
 
   

  
 
   

  
  

  

  
  

   

  
        

 
Интервал подачи автомобилей из АТП на терминал принимаем равным 12 

мин., так как  при перевозке порожних контейнеров на конечных пунктах (тер-

минала и грузополучателя) затрачиваемое время на разгрузку и погрузку двух  

контейнеров  составляет 12 мин. Исходя из принятого интервала, составляем 

расписание движения для всех автомобилей. 

Время появления порожних контейнеров у грузополучателя приведено в 

графе 6 табл.  3.2.9 – 3.2.12 расписания движения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Таблица 3.2.9  

Расписание движения автомобиля № 1 

 
Грузопункт Забор порожних 

контейнеров 

Время  освобождения 

контейнеров у ГПП А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
00 

7
06

    8
07

 

  7
36

 7
42

  9
32

 

8
12

 8
18

    9
57

 

  8
48

 8
54

  10
22

 

9
24

 9
30

    10
47

 

  10
00

 10
06

  12
12

 

10
36

 10
42

    12
38

 

  
11

12
 

обед 
   

      

       12
24       ▀

 К 10
22

 13
02

 

12
54

 13
06

    13
27

 

  13
36

      13
48       ▀

 К 13
02

 13
52

 

14
18

 14
30

     

  15
00

 15
06

   

   Убыл в АТО  

II смена 

16
00

 16
06

    14
23

 

  16
36

 
       16

48     

▀
 

К 14
23

 14
48

 

17
18

 17
30

    16
25

 

      

1 2 3 4 5 6 

  18
00

        18
12    ▀

 К 17
15

 16
50

 

18
42

 18
56

    17
15

 

  19
26

     19
38        ▀

 К 18
30

 17
40

 

20
08 

обед 21
20

    18
05

 

  21
50

      22
02       ▀

 К 21
10

 18
30

 

22
32

 22
44

    18
55

 

  23
14

      23
26       ▀

 К 23
15

 19
20

 

23
56

 24
02  

убыл в АТО   19
45

 

    Обед 

 

Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.10  

Расписание движения автомобиля № 2 
 

Грузопункт Забор 

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
12 

7
18

    21
10

 

  7
48

 7
54

  21
35

 

8
24

 8
30

    22
00

 

  9
00

 9
06

  22
25

 

9
36

 9
40

    22
50

 

  10
10

       10
22      ▀

 К 9
57

 23
15

 

10
52

 11
04

 обед    23
40

 

     24
05

 

  12
34

     12
46       ▀

 К 10
47

  

13
16

 13
28

     

  13
58

      14
10       ▀

 К 13
52

  

14
40

 14
46 

убыл в АТО    

II смена 

16
12

 16
18

     

  16
48

        17
00     ▀

 К 14
48

  

17
30

 17
42

     

  18
12

        18
24    ▀

 К 17
40

  

18
54

 19
06

     

  19
26

    19
48 

обед
 ▀

 К 18
55

  

21
18 

 21
30

     

  22
00

      22
12       ▀

 К 21
35

  

22
42

 22
54

     

  23
06

      23
18       ▀

 К 22
50

  

23
48

 23
54  

убыл в АТО    

 
 

Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.11 

Расписание движения автомобиля № 3 

 
Грузопункт Забор  

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
24 

7
30

     

  8
00

 8
06

   

8
36

 8
42

     

  9
12

 9
18

   

9
48

 9
54

     

  10
24

       10
36      ▀

 К 9
32

  

11
06

 обед      

      

 12
18

     

  12
48

     13
00      ▀

 К 12
12

  

13
30

 13
42

     

  14
12

      14
24       ▀

 К 13
27

  

14
54

 15
00  

убыл в АТО    

II смена 

16
24

 16
30

     

  17
00

        17
12    ▀

 К 16
25

  

17
42

 17
54

     

  18
24

        18
36    ▀

 К 18
05

  

19
06

 19
18

     

  19
48

    20
00 

обед
 ▀

 К 19
20

  

21
30 

 21
42

     

  22
12

      22
24       ▀

 К 22
00

  

22
54

 23
06

     

  23
36

      23
42       

убыл в АТО  

 

 
Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 
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Таблица 3.2.12  

Расписание движения автомобиля № 4 

 
Грузопункт Забор  

порожних 

контейнеров 

Время  

освобождения кон-

тейнеров у ГПП 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I смена 

7
36 

7
42

     

  8
12

       8
24         ▀

 К 8
07

  

8
54

 9
12

     

  9
42

 9
48

   

10
18

 10
24

     

  10
54

 11
00

 обед   

      

12
30

 12
36

     

  13
06

     13
18      ▀

 К 12
37

  

13
48

 14
00

     

  14
30

      14
42       ▀

 К 13
27

  

15
12

 15
18  

убыл в АТО    

II смена 

16
36

 16
42

     

  17
12

       17
24      ▀

 К 16
50

  

17
54

 18
06

     

  18
36

       18
48      ▀

 К 18
30

  

19
18

 19
30

     

  20
00

 обед         21
12      ▀

 К 19
45

  

21
42 

 21
54

     

  22
24

      22
36       ▀

 К 22
25

  

23
06

 23
18

     

  23
48

      23
54       

убыл в АТО  

 
Примечание.  

1) пометка в виде зачерненных прямоугольников означает, что обратным рейсом пе-

ревозится два порожних контейнера; время окончания разгрузки этих контейнеров указано в 

столбце 4; 

2) в 5-м столбике указано время освобождения контейнеров от груза у грузополучате-

ля. 

Во избежание нарушения ритма разгрузки контейнеров у грузополучате-

ля первые освободившиеся два контейнера погружаем на автомобиль вышед-

ший на линию четвертым, следующие два контейнера – на автомобиль, вы-

шедший третьим во втором обороте, затем на автомобиль, вышедший вторым 

во втором обороте, и последним на автомобиль, вышедший первым во втором 

обороте. 

Графики движения автомобилей в первую и вторую смены приведены на 

рис. 3.3 и 3.4. 
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                        736

7
42               

8
48

8
54                 

10
00

10
06           

11
12

    обед     12
24               

13
36  

13
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15
00

15
06 

     ГПП                              

 

 

 

 
 

терминал                                                                                  обед 
                  

                 7
00                 

8
00                    

9
00                  

10
00                 

11
00

           12
00                 

13
00               

14
00                   

15
00         

Рис. 3.3.  График движения автомобилей I смены: 

               автомобиль № 1;                автомобиль № 2;                   автомобиль № 3;                 автомобиль № 4 
 

                         16
36

16
48                

18
00 

18
12                  

19
26 

19
38      

обед 
     ГПП 

 

 

 

 

 

 терминал                                                                                   обед 

                                                                         
                

               16
00               

17
00                    

18
00               

19
00                 

20
00                  

21
00                 

22
00                

23
00                  

24
00 

 

Рис. 3.4.   График движения автомобилей II смены: 

               автомобиль № 1;                 автомобиль № 2;                 автомобиль № 3;                  автомобиль № 4

4
8
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3.3.2. Технико-экономические показатели работы автомобилей 

Транспортная работа определена по формуле, т·км 

 

                      

 

где       – число ездок с грузом от терминала к грузополучателю; 

     – длина маршрута, км; 

    – фактическая загрузка автомобиля при движении от терминала к гру-

зополучателю, т; 

     – число ездок с грузом от грузополучателя к терминалу; 

     – фактическая загрузка автомобиля при движении от грузополучателя 

к терминалу, т. 

Коэффициент использования пробегов определен по выражению 

 

  
            

                    
    

 

где      – число ездок с грузом от терминала к грузополучателю; 

     – длина маршрута, км; 

     – число ездок с порожними контейнерами от грузополучателя к тер-

миналу; 

   – число порожних ездок от грузополучателя к терминалу; 

   – нулевой пробег автомобиля за смену. 

Результаты расчетов транспортной работы автомобилей и коэффициента 

использования пробега приведены в табл. 3.2.13. 

Пробег с грузом за 2 смены – 700 км. 

Общий пробег за 2 смены    – 870 км. 

Количество перевезенных груженных контейнеров  – 82 шт. 

Количество вывезенных порожних контейнеров  – 58 шт. 

 

3.3.3. Себестоимость перевозок за 2 смены 

 

                  

 

                                         руб. 
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Таблица 3.2.13 

Транспортная работа, коэффициент использования пробега 

и время в наряде ( н  автомобилей 

 

С
м

ен
а 

 

Автомобиль № 1 Автомобиль № 2 Автомобиль № 3 Автомобиль № 4 
W

, 
т·

к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
т·

к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
 т

·к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
  

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

W
, 
 т

·к
м

 

β
 

  
, 
ч
 

П
р
о
б

ег
 с

 г
р
у
зо

м
 

О
б

щ
и

й
 п

р
о
б

ег
 

К
о
л

-в
о
 п

ер
ев

ез
ен

н
ы

х
 

 к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
гр

у
з/

п
о
р

 

I 323,2 0,667 7,6 80 120 12/4 234,8 0,455 6,87 80 106 10/6 284,8 0,755 6,9 80 106 10/6 284,8 0,759 7,0 80 106 10/6 

II 308 0,943 7,33 100 106 10/10 258 0,943 7,0 100 106 10/10 296,4 0,818 6,8 90 110 10/8 295,6 0,818 6,8 90 110 10/8 

Сутки:       W = 2285,6;      β = 0,805;               ;           = 7 ч 
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3.3.4. Расчет числа контейнеров, выгруженных на  контейнерную  пло-

щадку терминала 

Количество контейнеров, отправленных с терминала и принятых по-

рожних на терминале, будет 

 

                         

 

Время, затраченное краном на погрузку-разгрузку контейнеров 

 

T= 140·3 мин = 420 мин,   Т = 7 ч. 

 

Автомобили кран грузит и разгружает в первую очередь, без задержки 

их на терминале. 

При отсутствии автомобилей кран перегружает контейнеры с платформ 

на контейнерную площадку. Время работы составляет:  Тк.п = 7 ч. 

Количество контейнеров, выгруженных на площадку, составит 

 

     
        

    
  

где       –  время работы крана на перегрузке контейнеров на контейнерную 

площадку, час;    – коэффициент использования рабочего времени кра-

на принимается           Принимаем               – время разгрузки 

одного контейнера, мин; 

 

     
       

 
           

 

Общее  число разгруженных с платформ контейнеров составит 112 +    

+ 82 = 194 контейнера. 

 

3.4. Перевозка грузов с использованием сменных полуприцепов 

 

Пример: разработать план и расписание движения автомобилей для пе-

ревозки панелей с ДСК на стройку сменными полуприцепами. 

Исходные данные: годовой объем перевозок 76500 т;  автопоезд       

КамАЗ-5410; полуприцеп КрАП-9370 (   = 14 т); длина ездки с грузом –            

        ;             ; в =     ; число рабочих дней в году – 365; рабо-

та в одну смену; продолжительность смены – 8 часов; время погрузки –       

21 мин; время разгрузки – 45 мин; продолжительность прицепки полуприце-

па – 16 мин; время отцепки – 10 мин. 
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3.4.1. Расчет числа автотягачей 

Время оборота тягача 

    
  
  

              

 

где     – длина маршрута;    – техническая скорость, км/ч;   - число обмен-

ных пунктов (m = 1);      – время выполнения операций на прицепке-

отцепке полуприцепа 

 

    
  

    
   

     

  
            

 

Число оборотов автотягача за смену 

 

   
  
   

 
   

     
       

 

Принимаем 5 оборотов за смену. Производительность одного автотяга-

ча за смену, т/см 

 

     об н    
 

где   = 1 класс груза;  н = 14 т 

 

               т см. 

 

Годовой объем перевозок автотягача составит 

 

                                  т  
 

Необходимое число автотягачей  

 

 э  
    

     
 

     

       
        

 

Принимаем 4 автотягача. 

 

3.4.2. Расчет числа полуприцепов 

 Необходимое число обменных полуприцепов на домостроительном 

комбинате 

                             т   
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где    – время погрузки полуприцепа на ДСК, ч;      – время прицепки-

отцепки полуприцепа, ч;     = 1 – число пунктов обмена. 

          
          

  
   

      
  
  

      
       

 

Принимаем один полуприцеп. 

Необходимое число обменных полуприцепов на стройке 

          
               

      
  
  

      
        

 

где          ч – время разгрузки полуприцепа на стройке, ч; m = 2 – обмен-

ные пункты на стройке и ДСК. 

Принимаем на стройке два обменных полуприцепа. 

Общее число полуприцепов равно: 

 

  =                                     . 

 

Интервал движения автотягачей  

 

   
 о

  
 

     

 
              мин   

 

Принимаем    = 24 мин. 

Ритм погрузки автомобилей на ДСК 

 

   
      
  

 
  

 
         

 

где     – число полуприцепов на ДСК. 

Ритм разгрузки автомобилей на стройке 

 

          
     

  
 

  

 
                           

 

Механизмы погрузочно-разгрузочных пунктов должны приниматься в 

соответствии с расчетными значениями ритмов, чтобы избежать простоев ав-

тотягачей. На основании выполненных расчетов строим графики движения 

(рис. 3.5) и составляем расписание движения автомобилей. 
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 ГПП 

     терминал 

700           800               900                   1000             1100              1200             1300           1400             1500             1600            1700 

745     811                         920      946                       1055 
              1203                  1312   1338               1447     1513                   1622    1648 

 

Рис. 3.5. Графики движения автомобилей: 

            автомобиль № 1;              автомобиль № 2;      автомобиль № 3;               автомобиль № 4 

 

 

 

5
4
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Тема:  Рассчитать необходимое количество тягачей и полуприцепов для перевозки панелей с ДСК на стройку 

сменными полуприцепами, составить расписание и график движения 
Таблица 3.2.14 

Исходные данные 

 

Номер 

вари-

анта 

Годо-

вой 

объем 

перево-

зок, т 

Длина 

ездки 

с гру-

зом, 

lег, км 

Техниче-

ская ско-

рость,Vт, 

км/ч 

Число 

рабо-

чих 

дней 

в году 

Коэффи-

циент 

выпуска 

машин на 

линии,  

Число 

смен   

работы в 

сутки 

Продолжи-

тельность 

работы сме-

ны на линии, 

ч 

Время 

погрузки 

краном 

п/прице- 

па на 

ДСК 

Время 

раз-

грузки 

п/при-

цепа на 

строй-

ке, мин 

Время 

на от-

цепку 

п/при-

цепа и 

тягача, 

мин 

Время 

на при-

при-

цепку 

п/при-

цепа к 

тягачу, 

мин 

Списоч-

ный со-

став ав-

томоби-

лей в 

АТП 

Среднесу-

точный 

пробег ав-

томобилей 

парка, км 

1 76500 11 22 365 0,75 1 Устанавли-

вается рас-

четом, ис-

ходя из ко-

личества 

оборотных 

рейсов 

21 45 9 13 50 150 

2 61320 12 21 365 0,75 1 21 45 9 13 60 180 

3 76650 14 21 365 0,75 1 21 45 9 13 55 170 

4 95800 9 20 365 0,75 1 21 45 9 13 40 200 

5 57500 8 18        45 190 

6 46000 13 22        38 160 

7              

8              

              

 

Примечание. АТП – стоит посередине маршрута; автомобиль-тягач КамАЗ-5410; полуприцеп КрЗАП-9370, qн = 14 т
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Таблица 3.2.15 

Расписание движения автомобиля № 1, 2, 3, 4 
 

Грузопункт Время прицепки  

разгруженных    

полуприцепов 

Время   

разгрузки 

полуприцепов 
А1 В2 

прибыл убыл прибыл убыл 

I автомобиль 

7
00 

7
21

 7
45

 8
11

  8
40

 

8
35

 8
56

 9
20

 9
46

 9
21

 9
01

 

10
10

 10
31

 10
55  

обед 12
03

 10
57

 9
22

 

12
27

 12
48

 13
12

 13
38

 12
32

 9
43

 

14
02

 14
23

 14
47

 15
13

 14
30

 10
15

 

 

15
37

 

 

15
58

 

 

16
22

 

16
48

в АТП с 

п/прицепом 

 

15
42

 

 

10
36

 

II автомобиль 

7
21 

7
42

 8
06

 8
32

  10
57

 

8
56

 9
17

 9
41

 10
07

 9
43

 12
05

 

 

10
31

 

 

10
52

 

11
18  

(отцеп) 
 
11

28 
обед 

 

12
03

 

 

12
19

 

 

12
19

 

12
50

 13
11

 13
35

 14
01

 13
14

 12
32

 

14
25

 14
46

 15
10

 15
36

 14
40

 13
14

 

16
00

 16
21

 16
45

 17
11

 в АТП 16
05

 13
35

 

III автомобиль 

7
42

 8
03

 8
27

 8
53

 8
40

 14
07

 

9
17

 9
38

 10
02

        10
28     

 10
15

 14
30

 

10
52

 обед 11
55

 12
09

 12
19

  14
49

 

12
43

 13
21

 13
45

        14
11    

 13
35

 15
10

 

14
35

 14
56

 15
20

 15
46 

в АТП 15
10

 15
42

 

IV автомобиль 

8
03

 8
24

 8
48

   9
14

 9
01

 16
05

 

9
38

 9
59

 10
23

 10
49

 10
36

  

11
13 

обед 12
16

 12
40

   13
06

 12
05

  

13
30

 13
51

 14
15

 14
41

 14
07

  

15
05

 15
26

 15
50

 16
16  

в АТП   

 

 
Примечание. 

  –  означает, что тягач забирает ранее доставленный и разгруженный груз;  

□  –  означает, что тягач забирает п/прицеп, находящийся в резерве на стройке или на 

ДСК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Грузовые перевозки, являясь затратной частью экономики, в условиях 

изменения системы хозяйственных связей, интеграции российской экономи-

ки в мировой рынок, должны обеспечивать высокое качество доставки грузов 

с минимальными транспортными и внешними издержками. Для достижения 

этой цели перевозчику необходимо: 

– правильно использовать на практике требования нормативной до-

кументации, технических стандартов и условий при организации перево-

зочного процесса;  

 – учитывать характерные особенности перевозимого груза и подвиж-

ного состава, обеспечивающие сохранность груза при осуществлении гру-

зовых операций; 

– грамотно проектировать технологические процессы грузовых пере-

возок, графики работы автомобилей, перегрузочной техники и водителей; 

– уметь оптимизировать работу парка автомобилей, зная пути повы-

шения эффективности его работы; 

– эффективно организовывать работу по планированию и управлению 

производственной деятельностью автотранспортной организации; 

– использовать современные средства мониторинга работы автомоби-

лей; 

– обеспечивать безопасность перевозочного процесса. 

Развитие информационных систем и спутниковой связи, расширение 

ее доступности даже для небольших автотранспортных организаций позво-

лит постоянно контролировать перевозочный процесс, в режиме реального 

времени следить и, при необходимости, корректировать графики продви-

жения грузов на всем пути его следования от грузоотправителя до грузопо-

лучателя. Увеличение объема мультимодальных перевозок позволит сни-

зить экологическую нагрузку на окружающую среду, расширит географи-

ческие границы работы перевозчика, подвижной состав которого будет 

доставляться в этом случае на отдельных участках маршрута другими ви-

дами транспорта. 
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Приложение 1 

Характеристика универсальных контейнеров 

 

Обозначение 
Масса, т Внутренний 

объем, м
3
 

Габаритные размеры, мм 

брутто тары длина ширина высота 

АУК-0,625 0,625 0,26 1,5 1150 1000 2000 

АУК-1,25 1,25 0,36 3,0 1800 1050 2000 

УУК-3 2,5 0,58 5,2 2100 1325 2400 

УУК-5 5,0 0,95 10,4 2100 2650 2400 

ID 10,2 0,85 14,3 2991 2438 2438 

IC 24,0 2,1 30,0 6058 2438 2438 

IB 25,4 3,0 45,7 9125 2438 2438 

IA 30,48 3,4 61,3 12192 2438 2438 
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6
0
 

Приложение 2 

Основные технические характеристики грузовых автомобилей с бортовой платформой 

 повышенной и высокой проходимости
 

 

Показатели 

Марка (модель) автомобиля 

ЗИЛ КамАЗ Урал КрАЗ МАЗ 

157К
1
 131

1
 133Г1 5320 4310 375Д 375Н 377 377 Н 4320 255Б 257 514 7310 

Полезная нагрузка, кг 2500 3500
2
 8000 8000 5000 4500 7000 7500 7500 5000 7500 12000 14000 20000 

Полная масса буксируемого 

прицепа, кг 

 

3600 

 

4000
2
 

 

– 

 

11500 

 

7000 

 

5000
2
 

 

7000
2
 

 

5000
2
 

 

5000
2
 

 

7000 

 

10000
2
 

 

16000 

 

14000 

 

25000 

Массаснаряженного автомобиля, кг 5800 6700 6875 7184 8900 8300 7700 7275 7275 8230 11950 10375 9550 23900 

Полная масса автомобиля, кг 8450 10425 15375 15184 14125 13100 14925 15000 15000 13455 19675 22600 23700 – 

Размеры платформы, мм: 

длина 3570 3600 6000 5200 4800 3900 4500 4500 4500 3900 4565 5770 6200 7222 

ширина 2090 2322 2326 2320 2 270 2430 2 330 2 326 2326 2430 2500 2480 2340 2848 

Площадь платформы (кузова), м
2
 7,46 8,36 14,1 12,0 10,9 9,47 10,5 10,4 10,4 9,47 11,4 14,3 14,5 17,9 

Погрузочная высота, м  1388 1430 1410 1370 1495 1420 I 530 1600 1600 1420 1600 1485 1500 1850 

Наибольший подъем, преодоле-

ваемый автомобилем, град. 

 

28 

 

30 

 

35 

 

35 

 

– 

 

27 

 

27 

 

27 

 

27 

 

– 

 

30 

 

18 

 

– 

 

– 

Мощность двигателя, л. с. 104 150 150 210 210 180 180 180 180 210 240 240 270 525 

Наибольшая скорость, км/ч 65 80 80 85 85 75 75 75 75 85 70 68 85 60 

Путь торможения, м, /  

скорость, км/ч 

 

12/30 

 

29/50 

 

19/40 

 

20/40 

 

– 

 

15/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

16/40 

 

20/40 

 

20/40 

 

19,9/40 

 

21/40 

 

Примечание. 
1 

–  все данные показаны без лебедки.  
  2

 – полезная нагрузка при движении по дорогам с твердым покрытием для автомобилей: ЗИЛ-157К — до 4500 кг, для 

ЭИЛ-131 — до 5000 кг, а с прицепом – 6000 кг, допустимая полная масса буксируемого прицепа для автомобилей 

моделей «Урал»-375Н, 377 и 377Н — до 10000 кг, а для КрАЗ-2555 — до 30000 кг. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 



 4 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
профессиональному модулю «Организация транспортно-логистической деятельности (на 
автомобильном транспорте)» следует использовать наряду с конспектами литературу, 
список, которой приведен в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по про-
фессиональному модулю «Организация транспортно-логистической деятельности (на ав-
томобильном транспорте)» в Приложении 2 приведены типовые тесты по дисциплинам 
модуля; в Приложении 3 приводится перечень вопросов к зачету по МДК.03.02 Обеспече-
ние грузовых перевозок (автомобильного транспорта); в Приложении 4 приведен перечень 
вопросов к экзаменам по дисциплинам модуля; в Приложении 5 приведен перечень во-
просов к зачету по модулю. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Основная литература 
 
1. Ходош М. С., Бачурин А. А. Организация транспортно-логистической деятель-

ности на автомобильном транспорте: учебник. Изд. центр «Академия-Медиа», 2015. 304 с.   
2. Сханова С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания (4-е изд., 

перераб.). Учебное пособие / С. Э. Сханова [и др.]. М.: Академия, 2011. 432 с. 
3. Вельможин А. В. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для высших 

учебных заведений / А. В. Вельможин [и др.]. М.: Телеком, 2006. 558 с. 
4. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: уч. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 2011. 288 с. 
5. Майборода М. Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие. 2-е изд. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 442 с. 
6. Перевозка грузов автомобильным транспортом. Общие правила. М.: Изд. Дом 

«Ажур», 2010. 168 с. 
7. Сборник нормативных документов по организации автомобильных перевозок и 

обеспечению безопасности дорожного движения / сост. Киреев Д. В., Шмелев Г. В. / под 
общ. ред. Г. В. Поповой. Екатеринбург: ФГОУ СПО «ЕАДК». 2011. 222 с. 

8. Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. М.:    
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 224 с 

9. Канке А. А. Логистика: учебник / А. А. Канке, И. П. Кошевая. М.: ФОРУМ: Ин-
фра-М, 2013. 384 с. 

 
2. Дополнительная литература 
 
1. Логистика. Учебное пособие. Под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. М.: Про-

спект, 2011. 
2. Автомобильные грузовые перевозки: учебное пособие / А. Г. Попов,  А. И. Афа-

насьев, Ю. Г. Закаменных; под ред. А. И. Афанасьева; Уральский государственный гор-
ный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 196 с. 

3. Щербанин Ю. А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные пе-
ревозки углеводородного сырья: учебное пособие / Ю. А. Щербанин. 2 изд., доп. Москва: 
Инфра-М, 2012. 288 с. 

4. Пеньшин Н. В. Техника безопасности при перевозке отдельных видов опасных 
грузов: методические указания / Н. В. Пеньшин. Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, 2010. 12 с. 

5. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-
эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое посо-
бие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 23.03.01 – «Техно-
логия транспортных процессов» (ТТП) и специальности 23.02.01 – «Организация перево-
зок и управление на транспорте (автомобильном)» всех форм обучения / А. Г. Попов,      
А. П. Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с. 

 
3. Нормативные правовые акты   
 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
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2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 
Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза. 
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Приложение 2 
 

Тесты  
 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 
(на автомобильном транспорте) 

 
1. Последовательность операций, выполняемых с целью перемещения объекта 

транспортировки к месту назначения, - это: 
а) экспедиционная услуга; 
б) экспедиционная деятельность; 
в) процесс доставки грузов; 
 
2. Какие из перечисленных видов услуг не являются экспедиционными: 
а) транспортировка; 
б) сопровождение в пути следования; 
в) организация приёма и сдачи груза; 
 
3.Технологическая форма взаимодействия направлена: 
а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 
б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования дей-

ствий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 
в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами транспор-

та. 
4. Техническая форма взаимодействия направлена: 
а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 
б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования дей-

ствий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 
в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами транспор-

та. 
5. Экономическая форма взаимодействия направлена: 
а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 
б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования дей-

ствий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 
в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами транспор-

та. 
6. Перевозка грузов, которая осуществляется двумя и более видами транспорта по 

определённым маршрутам под контролем единого диспетчерского центра называется: 
а) амодальная; 
б) унимодальная; 
в) интермодальная. 
 
7. Деятельность по обеспечению доставки грузов и выполнению вспомогательных 

работ, включая завоз и вывоз их с транспортных узлов, мест производства или хранения, а 
также непосредственно транспортировку грузов, называется: 

а) экспедиционной; 
б) транспортной; 
в) транспортно-экспедиционной. 
 
8. Первый конгресс экспедиторов в Лейпциге и Берлинская конференция, в ходе 

которых был заложены основы будущей системы мировой торговли, состоялись: 
а) в 1880-е гг; 
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б) в 1980-е гг; 
в) в 1990-е гг. 
 
9. Этап становления транспортно-экспедиционной деятельности в России начался: 
а) с 1900 г; 
б) с 1919 г; 
в) с 195- г. 
 
10. К экспедиционному обслуживанию относятся: 
а) выбор оптимального маршрута; 
б) погрузка и разгрузка грузов; 
в) оформление сопроводительной документации. 
 
11. Маркировка грузов относится: 
а) к складскому обслуживанию; 
б) к транспортному обслуживанию; 
в) к организационному обслуживанию. 
 
12. Уведомление о вывозе груза со склада относится: 
а) к складскому обслуживанию; 
б) информационному обслуживанию; 
в) к консультационному обслуживанию. 
 
13. По виду потребления транспортно-экспедиционные услуги подразделяются: 
а) на перевозочные и не перевозочные; 
б) внутренние и внешние; 
в) транспортные и информационно-консультативные. 
 
14. К общим функциям экспедитора относятся: 
а) координация, целеполагание, распределение; 
б) планирование, координация, сопровождение; 
в) согласование, учёт, распределение. 
 
15. Субъекты ТЭО, оказывающие услуги по обследованию и подтверждению со-

стояния груза, транспортных средств и иного оборудования, называются: 
а) тальманские компании; 
б) стивидорные компании; 
в) сюрвейеры. 
 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (автомобильного транспорта) 
 

1. Какие перевозки являются пригородными при дальности транспортирования, км: 
а) 50; 
б) 60; 
в) 90; 
г) 80; 
д) 100 
 
2. Списочный состав парка это: 
а) машины, находящиеся в технически исправном состоянии; 
б) машины, находящиеся на маршруте; 
в) машины, технически готовые + стоящие на ТО и ТР; 
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г) все машины, находящиеся на территории АТП; 
д) все машины, находящиеся на территории за вычетом списанных 
 
3. Коэффициент использования пробега за смену это: 
а) отношение пробега машины с грузом к пробегу без груза; 
б) отношение пробега машины без груза к пробегу с грузом; 
в) отношение пробега машины с грузом к общему пробегу; 
г) отношение пробега без груза к общему пробегу; 
д) отношение пробега с грузом к пробегу без груза + нулевые пробеги 
 
4. Коэффициент выпуска автомобилей на линию это: 
а) отношение числа автомобилей, готовых к работе, к списочному составу; 
б) отношение числа автомобилей, выпущенных на линию, к списочному составу; 
в) отношение числа автомобилей, выпущенных на линию, к технически готовому 

числу автомобилей; 
г) отношение числа автомобилей, находящихся в простое, к списочному составу 

автомобилей; 
д) отношение числа автомобилей, находящихся в ТО и ТР, к числу автомобилей, 

выпущенных на линию 
 
5. Время в наряде это: 
а) время от момента прихода водителя в АТП до времени ухода его с АТП; 
б) время от момента выезда автомобиля из АТП до момента его возвращения в 

АТП; 
в) время нахождения автомобиля у заказчика; 
г) время от момента выезда из АТП до подъезда ко второму заказчику; 
д) время нахождения у второго заказчика 
 
6. Укажите предельное значение допускаемой массы на ось автомобиля на дорогах 

с твердым покрытием, т: 
а) 5; 
б) 8; 
в) 10; 
г) 15; 
д) 20 
 
7. Укажите предельно допускаемую длину автопоезда в РФ, м: 
а) 10; 
б) 15; 
в) 20; 
г) 30; 
д) 40 
 
8. Какие документы должны быть у водителя, перевозящего груз: 
а) путевой лист, свидетельство о регистрации автомобиля, водительское удостове-

рение; 
б) товарно-транспортная накладная и путевой лист; 
в) путевой лист, товарно-транспортная накладная, свидетельство о регистрации ав-

томобиля, водительское удостоверение; 
г) путевой лист, товарно-транспортная накладная, водительское удостоверение; 
д) товарно-транспортная накладная, водительское удостоверение, страховой полис 
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9. Укажите предельно допускаемое время управления автомобилем при перевозке 
обычных грузов при суммированном учете рабочего времени за две недели подряд, ч: 

а) 40; 
б) 80; 
в) 85; 
г) 90; 
д) 100 
 
10. Сколько часов разрешается предельно управлять автомобилем при перевозке 

опасных и тяжеловесных грузов: 
а) 7; 
б) 8; 
в) 9; 
г) 10; 
д) 12 
 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
 

1. Согласно ДОПОГ термин «максимально допустимая масса брутто» примени-
тельно к переносной цистерне означает:  

а) максимально разрешенную массу груза; 
б) сумму тарной массы переносной цистерны и наибольшей массы груза, разре-

шенной к перевозке;  
в) сумму тарной массы переносной цистерны без груза.  
 
2. Согласно ДОПОГ термин «температура вспышки» означает:  
а) самую низкую температуру жидкости, при которой ее пары образуют легковос-

пламеняющуюся смесь с воздухом;  
б) самую высокую температуру жидкости, при которой ее пары образуют легко-

воспламеняющуюся смесь с воздухом.  
 
3. Что в соответствии с ПОГАТ означает аббревиатура «КЭМ»?  
а) комплекс экстренных мер;  
б) код экстренных мер;  
в) классификация эвакуационных мероприятий.  
 
4. Согласно ПОГАТ цистерну, используемую для перевозки аммиака, окрашивают:  
а) в оранжевый цвет с черной полосой;  
б) в любой цвет;  
в) в синий цвет;  
г) в красный цвет.  
 
5. Согласно ДОПОГ предупреждающий знак о фумигации должен иметь прямо-

угольную форму размером:  
а) 300 мм × 250 мм;  
б) 300 мм ×  200 мм;  
в) 250 мм ×  200 мм.  
 
6. Если автоцистерна имеет несколько отсеков, указывают ли согласно ДОПОГ 

вместимость каждого отсека на корпусе цистерны?  
а) да, указывают;  
б) нет, не указывают;  
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в) указывают только по требованию заказчика.  
 
7. Согласно ДОПОГ испытания на герметичность цистерны для охлаждённых 

сжиженных газов, должны проводиться под давлением не менее:  
а) 90% максимального рабочего давления;  
б) 10% минимального рабочего давления;  
в) 80% максимального рабочего давления.  
 
8. Механические транспортные средства максимально допустимой массой более 

3,5 т должны быть оборудованы устройством ограничения, которое отрегулировано таким 
образом, что бы скорость их не могла превышать: 

а) 100 км/ч;  
б) 90 км/ч;  
в) 85 км/ч;  
г) 80 км/ч.  
 
9. Возможно ли в соответствии с ДОПОГ в автоцистернах, предназначенных для 

перевозки газов, перевозить опасные грузы класса 3?  
а) да, возможно; 
б) нет, не возможно; 
в) возможно после соответствующей обработки.  
 
10. Пользуется ли водитель автоцистерны с бензином преимуществом при движе-

нии?  
а) да;  
б) нет; 
в) да, если включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета.  
 
11. Какие преимущества по сравнению с верхним наливом имеет нижний налив 

цистерны?  
а) выше скорость заполнения;  
б) уменьшение затрат на оборудование постов наполнения цистерн;  
в) уменьшение потерь от испарения, повышения безопасности.  
 
12. В соответствии с ДОПОГ автодорожные тоннели, отнесенные к категории «А»:  
а) ограничивают перевозку опасных грузов, которые могут привести к очень силь-

ному взрыву;  
б) перевозку опасных грузов не ограничивают;  
в) ограничивают перевозку опасных грузов, которые могут привести к выбросу 

большого количества токсичного вещества.  
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Приложение 3 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

МДК.03.02 Технология перевозочного процесса (автомобильного транспорта) 
 

1. Классификация грузов. Коэффициент использования грузоподъемности автомо-
биля.  

2. Классификация подвижного состава. 
3. Потребительская и транспортная тара. Средства для пакетирования грузов. 
4. Основные технические характеристики грузового автомобиля. Статический и 

динамический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля. 
 5. Время в наряде, время работы на маршруте. Цикл перевозки груза. 
6. Показатели работы подвижного состава. 
7. Контейнеры. Классификация и характеристика международных контейнеров. 
8. Классификация дорог, допускаемые осевые нагрузки и скорости. 
9. Маршруты перевозок грузов. Показатели работы на маятниковом маршруте. 
10. Маршруты перевозок грузов. Показатели работы на кольцевом маршруте. 
11. Правила приема груза к перевозке и сопроводительные документы. 
12. Классификация погрузочно-разгрузочных механизмов. 
13. Ковшовые погрузчики и принцип их действия. 
14. Вилочные погрузчики и принцип их действия. 
15. Ленточные конвейеры. Назначение, устройство и принцип действия. Произво-

дительность конвейера. 
16. Элеваторы. Назначение и принцип действия. Производительность элеватора. 
17. Пневмотранспортные установки всасывающего типа. Назначение и устройство. 
18. Пневмотранспортные установки нагнетательного типа. Назначение и устройст-

во. 
19. Правило укладки мелкопартийных грузов в кузове автомобиля. Укладочный 

лист. 
20. Манипуляционные знаки, наносимые на упаковку груза. 
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Приложение 4 
 

Перечень вопросов к экзаменам 
 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 
 (на автомобильном транспорте) 

 
1. Общие понятия и определения транспортно-экспедиционной деятельности.  
2. Субъекты и классификация услуг транспортно-экспедиционной деятельности.  
3. Субъекты транспортно-экспедиционной деятельности.  
4. Классификация услуг транспортно-экспедиционной деятельности. 
5. Правовые основы транспортно-экспедиционной деятельности.  
6. Система транспортного законодательства.  
7. Нормативно-правовая база договора транспортной перевозки.  
8. Структура договора перевозки груза.  
9. Виды договора перевозки.  
10. Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.  
11. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 
12. Предмет регулирования ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности».  
13. Права экспедитора и клиента.   
14. Обязанности экспедитора и клиента.  
15. Ответственность экспедитора и клиента.  
16. Общие основания ответственности.  
17. Основания и размер ответственности экспедитора перед клиентом за утрату, 

недостачу или повреждение (порчу) груза.  
18.Уведомление об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза.  
19. Основания и размер ответственности экспедитора за нарушение срока исполне-

ния обязательств по договору транспортной экспедиции.  
20. Основания и размер ответственности клиента перед экспедитором.  
21. Претензии и иски.  
22. Правила транспортно-экспедиционной деятельности.  
23. Порядок и форма оформления экспедиторских документов и их форм.  
24. Состав экспедиторских документов.  
25. Форма экспедиторских документов. 
26. Статус организации ФИАТА.  
27. Цели и задачи организации.  
28. Организационная структура ФИАТА.  
29. Основные экспедиторские документы ФИАТА.   
30. Порядок использования экспедиторских документов ФИАТА.   
31. Оборотный мультимодальный транспортный коносамент ФИАТА.  
32. Правовые формы коносамента ФИАТА.   
33. Действия экспедитора при выдаче грузоотправителю коносамента ФИАТА.   
34. Ответственность экспедитора по коносаменту ФИАТА.   
35. Ассоциация российских экспедиторов. 
36. Международные условия поставки товара.  
37. Базисные условия поставки.  

 
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (автомобильного транспорта) 

 
1. Классификация грузов. 
2. Потребительская транспортная тара. 
3. Средства для пакетирования грузов. 
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4. Укладка тарно-штучных грузов в кузов автомобиля. 
5. Определение объема навалочного груза в кузове автомобиля. 
6. Основные технические характеристики автомобиля. 
7. Показатели работы подвижного состава АТП (коэффициент техн. готовн., 

коэффициент выпуска, коэффициент исп-я). 
8. Статический и динамический коэффициент использования грузоподъемности 

автомобиля. 
9. Время в наряде, коэффициент использования пробега. 
10. Контейнеры, классификация и характеристика универсальных контейнеров. 
11. Классификация дорог, допускаемые осевые нагрузки и скорости. 
12. Грузопотоки. Эпюра грузопотоков. 
13. Прогнозирование грузопотоков. 
14. Классификация подвижного состава. 
15. Маршруты перевозок грузов. Показатели работы на маятниковом маршруте. 
16. Показатели работы автомобиля на кольцевом маршруте. 
17. Правила приема грузов к перевозке. 
18. Расход топлива на перевозку грузов бортовыми автомобилями. 
19. Расход топлива на перевозку грузов автосамосвалами. 
20. Критерии и выбор бортового или специального автомобиля. 
21. Порядок заполнения путевого листа. 
22. Порядок оформления товарно-транспортной накладной. 
23. Составление годовых договоров на перевозку грузов. 
24. Правила перевозок скоропортящихся грузов автомобильным транспортом.  
25. Оформление заявки на перевозку грузов. 
26. Устав автомобильного транспорта.  
27. Маркировка грузов. 
28. Манипуляционные знаки, наносимые на упаковку. 
29. Классификация погрузо-разгрузочных механизмов. 
30. Ленточные конвейеры, их устройство и производительность.  
31. Элеваторы, их устройство и производительность. 
32. Пластинчатые конвейеры. 
33. Винтовые конвейеры. 
34. Пневмотранспортные установки всасывающего типа. 
35. Пневмотранспортные установки нагнетательного типа. 
36. Правила укладки мелко-партийных грузов в кузове автомобиля.  
37. Общероссийский классификатор продукции. 
38. Рабочее время водителя и его учет.  
39. Правила перевозки сельскохозяйственной продукции. 
40. Особенности перевозки наливных грузов в России. 
41. Регулирование транспортной деятельности в России. 
42. Норма времени на простой подвижного состава под погрузкой-разгрузкой 

тарно-штучных грузов.  
43. Порядок переадресации грузов.  
44. Составление актов в случае порчи, пропажи, нарушения упаковки грузов.  
45. Диспетчерское управление работой автомобильного транспорта. 
46. Критерий выбора перевозчика. 
47. Себестоимость и тарифы на перевозку автомобильным транспортом.  
48. Опасные грузы и их классификация. 
49. Упаковка грузов. ГОСТы.  
50. Порядок выпуска подвижного состава из АТП. 
51. Перечень документов при заключении договора на центральный завоз-вывоз 

груза на железнодорожную станцию, речной порт, аэропорт. 
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МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
 

1. Классификация опасных грузов. 
2. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов. 
3. Сфера нормативного регулирования перевозки опасных грузов. 
4. Взрывчатые вещества и изделия и требования к их перевозке. 
5. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением и требования к их пе-

ревозке. 
6. Легковоспламеняющиеся жидкие и твердые вещества и требования к их пере-

возке. 
7. Окисляющие вещества (органические перекиси). 
8. Токсичные и инфекционные вещества и требования к их перевозке. 
9. Радиационные вещества, коррозионные вещества и требования к их перевозке. 
10. Особые требования к маркировке особых видов грузов. 
11. Знаки опасности (как и где они наносятся). 
12. Система информации об опасности при перевозке опасных видов грузов. 
13. Требования к подвижному составу и документальному оборудованию при пе-

ревозке опасных грузов. 
14. Требования к организации перевозок опасных грузов. 
15. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов. 
16. Обязанности участников перевозки. 
17. Организация движения подвижного состав при перевозке опасных грузов. 
18. Ответственность участников перевозки опасных грузов. 
19. Функции консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов. 
20. Какие грузы относятся к крупногабаритным, а какие к тяжеловесным. 
21. Требования к габаритам АТС по длине и ширине перевозимых грузов. 
22. Порядок организации перевозки крупногабаритных грузов. 
23. Порядок организации перевозки тяжеловесных грузов. 
24. Организация движения ТС, перевозимых тяжеловесные и крупногабаритные 

грузы. 
25. Требования к техническому состоянию ТС и оборудованию. 
26. Требования к обозначению крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
27. Назовите основные виды и назначение специализированного состава. 
28. В чем заключаются особенности перевозки навалочных грузов? 
29. Перечислите условия перевозки скоропортящихся грузов. 
30. В чем суть разрешительной системы МАП? 
31. Перечислите и дайте краткую характеристику основных международных со-

глашений в области МАП. 
 32. На какие группы делятся законодательные документы Европейского сообще-

ства? 
33. Какие требования предъявляются к организации охране труда при перевозке 

грузов на особых условиях. 
34. Требования к ПС, перевозящему опасные грузы. Требования к водителям, ра-

ботающие на перевозке опасных грузов. 
35. Особенности перевозки ядовитых, взрывчатых веществ и радиоактивных ма-

териалов. 
36. Требования к специальному техническому осмотру ПС для перевозки опасных 

грузов. 
37. Требования к специальному инструктажу водителя. 
38. Требования к погрузке и выгрузке опасных грузов. 
39. Требования к перевозке опасных грузов разной категории, не разрешенных к 

совместной перевозке. 
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40. Требования ТБ к грузополучателю после выгрузки опасного груза из кузова 
подвижного состава. 

41. Требования к планированию и согласованию маршрутов движения ПС, пере-
возящего опасные грузы. 

42. Требования к сигнальным знакам опасности, устанавливаемым на автомобиле, 
перевозящем опасные грузы. 
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Приложение 5 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю 
 
1. Как взаимосвязаны транспортный процесс и транспортно-экспедиционное об-

служивание? 
2. Состояние и перспективы развития грузовых автомобильных перевозок 
3. Классификация опасных грузов. 
4. Чем обусловлена потребность в транспортной экспедиции? 
5. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 
6. Нормативно-правовое обеспечение пе6ревозки опасных грузов.  
7. Что относится к правовым источникам, регламентирующим транспортно-экспе-

диционную деятельность? 
8. Транспортный процесс и производительность подвижного состава. 
9. Сфера нормативного регулирования перевозки опасных грузов. 
10. Что подразумевают под транспортно-экспедиционным обслуживанием? 
11. Грузы и транспортное оборудование, организация перевозок 
12. Взрывчатые вещества и изделия и требования к их перевозке. 
13. Какие основные транспортно- экспедиционные операции и услуги сопутствуют 

транспортному процессу доставки груза? 
14. Выбор подвижного состава. 
15. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением и требования к их 

перевозке. 
16. Что называется транспортно-экспедиционной операцией? 
17. Организация движения подвижного состава при выполнении перевозок. 
18. Легковоспламеняющиеся жидкие и твердые вещества и требования к их пере-

возке. 
19. Как развивалась транспортно-экспедиционная деятельность? 
20. Погрузочно-разгрузочные пункты. Организация работы и их роль в транс-

портном процессе 
21. Окисляющие вещества (органические перекиси).   
22. Что называется транспортно-экспедиционной услугой 
23. Способы расстановки АТС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Расчет пропускной способности погрузочно-разгрузочного пункта 
24. Токсичные и инфекционные вещества и требования к их перевозке.   
25. Требования организации погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-

разгрузочные работы и способы их выполнения. 
26. Обследование пассажиропотока 
27. Радиационные вещества, коррозионные вещества и требования к их перевозке. 
28. Каковы основные виды деятельности экспедитора. 
29. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах. Произ-

водительность машин и устройств 
30. Особые требования к маркировке особых видов грузов. 
31. Какими основными ведомственными нормативными актами регулируется ав-

тотранспортная деятельность? 
32. Планирования погрузочно-разгрузочных работ. Склады и складские операции 
33. Знаки опасности (как и где они наносятся). 
34. Какие субъекты права действуют на рынке транспортных услуг? 
35. Захваты. Захваты приводные и встроенные в рабочий орган машины Погруз-

чики. Экскаваторы. Погрузчики. Краны. 
36. Система информации об опасности при перевозке опасных видов грузов. 
37. Сформулируйте определение экспедитора и агента. 
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38. Согласование работы транспортных и погрузочно-разгрузочных средств 
39. Требования к подвижному составу и документальному оборудованию при пе-

ревозке опасных грузов. 
40. Какими качествами должен обладать экспедитор? 
41. Организация совместной работы транспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств как задача 
42. Требования к организации перевозок опасных грузов. 
43. Каковы основные федеральные нормативные акты, регулирующие транспорт-

ную деятельность? 
44. Планирование и управление перевозками грузов 
45. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов. 
46. На какие основные группы можно подразделить субъектов ТЭО? 
47. Оптимизационные задачи при планировании перевозок 
48. Обязанности участников перевозки. 
49. Какими нормативными документами следует руководствоваться при опреде-

лении качества транспортно — экспедиционного обслуживания? 
50. Себестоимость грузовых автомобильных перевозок, тарифы на перевозки 
51. Организация движения подвижного состав при перевозке опасных грузов. 
52. Что такое внешние и внутренние транспортно-экспедиционные услуги? 
53. Организация перевозок грузов 
54. Ответственность участников перевозки опасных грузов. 
55. Какие методы используют для контроля качества услуг, предоставляемых 

транспортно-экспедиционными организациями? 
56. Функции консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов. 
57. Методы доставки грузов и организация движения автомобилей при междуго-

родних и международных 
58. Что понимают под грузами большой массы? 
59. Какими характеристиками может определяться качество товара? 
60. Оперативное руководство и управление перевозками грузов 
61. В какой срок грузоотправитель обязан представить эскиз негабаритного груза 

с указанием его размеров? 
62. Какие виды договоров купли продаж вы знаете? 
63. Перевозка грузов коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
64. Категории АТС, перевозящих крупногабаритные или тяжеловесные грузы. 
65. Определение спроса на перевозки и их планирование 
66. Системы транспортного обслуживания и организация управления перевозка-

ми 
67. Какие грузы относятся к крупногабаритным, а какие к тяжеловесным? 
68. Транспортно-экспедиторский сервис 
69. Обеспечение качества перевозок грузов 
70. Порядок организации перевозки крупногабаритных грузов. 
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к текущей  

и промежуточной аттестации 
 

При подготовке к зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать учебни-
ки, рекомендованные преподавателем и собственные конспекты. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять  индивидуальные письмен-
ные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Рабо-
та, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-
альной практической деятельности. Она способствует выработке умения и привычки де-
лать что-либо правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Тестирование ориентировано в целом на проверку блоков проблем, способствует 
систематизации изученного материала, проверке качества его усвоения. Серьезная и ме-
тодически грамотно организованная работа по подготовке к практическим занятиям, на-
писанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Ос-
новными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиаль-
ность. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изучен-
ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее 
записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было 
пропущено, восполнить пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ра-
нее изученный материал. 

При подготовке ко всем видам текущей и промежуточной аттестации учащихся по 
профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии рабочего, должности слу-
жащего» следует использовать наряду с конспектами литературу, список, которой приве-
ден в Приложении 1. 

Для более конкретной и системной подготовки ко всем видам аттестации по про-
фессиональному модулю «Выполнение работ по профессии рабочего, должности служа-
щего» в Приложении 2 приведены тесты к дисциплине «Оператор по обработке перево-
зочных документов» по темам: «Нормативное обеспечение перевозок», «Нормирование 
расхода топлива подвижным составом»; в Приложении 3 приводится перечень вопросов к 
зачету по дисциплине «Оператор по обработке перевозочных документов»; в Приложении 
4 приведен перечень вопросов к зачету по модулю; в Приложении 5 приведен перечень 
вопросов к квалификационному экзамену по модулю. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Основная литература 
Перевозка грузов автомобильным транспортом. Общие правила. Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. Эл. ресурс. 
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте от 

14.03.08 № АМ-23-р. Эл. адрес: http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm 
Нормативы расхода по данным заводов изготовителя автомобилей топлив могут 

снижаться с учетом конкретных условий эксплуатации (интернет ресурсы). 
 

2. Дополнительная литература 
Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Онлайн-справочник 
"ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366) (ред. от 01.06.2018). Эл. ре-
сурс. 
 

3. Справочно-библиографические и периодические издания 
«Инновации транспорта» 
«Транспортные системы и технологии» 
International Journal of Advanced Studies (Международный журнал перспективных 

исследований) 
ГОСТы, СНиПы, Техническая документация  http://www.biggost.ru/ 
 
4. Нормативные правовые акты   
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   № 

197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Приложение 2 
 

Тесты  
 

Тест к теме 2 «Нормативное обеспечение перевозок» 
 
1. Укажите, в каком количестве выписываются путевые листы: 
- в одном экземпляре 
- двух 
- трех 
- четырех 
2. Укажите, в каком количестве выписываются товарно-транспортные накладные: 
- в одном экземпляре 
- двух 
- трех 
- четырех 
3. В какой срок должен быть доставлен груз в городских перевозках: 
- в течение двух часов 
- до конца смены 
- в течение суток 
- в течение двух суток 
- в течение трех суток 
4. По истечении какого срока в городских перевозках груз считается утерянным: 
- суток 
- 5 суток 
- 4 суток 
- 10 суток 
- 3 суток 
5. По истечении какого срока груз считается утерянным при междугородних пере-

возках: 
- 5 суток 
- 8 суток 
- 10 суток 
- 15 суток 
- 30 суток 
6. Укажите, как осуществляется сдача груза грузополучателю в опломбированном 

кузове грузоотправителем в городских внутренних перевозках: 
- по весу автомобиля 
- по целостности пломбы 
- пересчет мест при открытии фургона 
- сверяется количество мест с записью в путевом листе 
7. Какие знаки на упаковке указываются в верхнем левом углу на двух смежных 

сторонах: 
- масса груза 
- манипуляционные знаки 
- адрес грузополучателя 
- адрес грузоотправителя 
- габаритные размеры упаковки 
8. Местонахождение водителя при погрузке груза: 
- подносит груз к машине 
- находится в кузове и укладывает груз 
- находится внизу около кузова и подает груз грузчику, находящемуся в машине 
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- находится в складе рядом с кладовщиком и контролирует состояние груза 
9. Кто должен очищать кузов автомобиля после разгрузки: 
- грузоотправитель 
- грузополучатель 
- всегда перевозчик 
- всегда экспедитор 
- служба санинспекции 
10. Чем отличается коммерческий акт от обычного акта: 
-  в обычном акте отмечаются, как правило, внешние повреждения упаковки и под-

писывается водителем-экспедитором и грузополучателем 
- в коммерческом акте указывается сумма ущерба и подписывается компетентными 

представителями перевозчика и грузополучателя 
- ничем не отличаются 
- составляются на разных бланках 

 
Тест к теме 4 «Нормирование расхода топлива подвижным составом» 

 
1. Кто отмечает расход топлива в путевом листе: 
- механик 
- диспетчер 
- техник по учету топлива 
- медработник 
- дежурный на КПП 
2. Как определяется расход топлива на транспортную работу машины с дизельным 

двигателем: 
- исходя из нормы 1,3 л на 100 ткм без надбавок 
- исходя из нормы 1,3 л на 100 ткм плюс надбавки 
- исходя из нормы 2 л на 100 ткм без надбавок 
3. Как определяется расход топлива на транспортную работу машиной с бензино-

вым двигателем: 
- исходя из нормы 1,3 л на 100 ткм без надбавок 
- исходя из нормы 1,3 л на 100 ткм плюс надбавки 
- исходя из нормы 2 л на 100 ткм без надбавок 
- исходя из нормы 2 л на 100 ткм плюс надбавки 
4. Норма расхода топлива для седельного тягача дается: 
- без полуприцепа 
- с полуприцепом, установленным на седло без груза 
- с полуприцепом, установленным на седло тягача с номинальной его загрузкой 
- при езде тягача на первой передаче 
5. Как учитывается расход топлива автосамосвала при работе на маятниковом 

маршруте: 
- по норме с 50 % загрузкой с учетом надбавок плюс расход топлива на каждый 

подъем кузова 
-  по норме с полной загрузкой с учетом надбавок 
- по норме при отсутствии нагрузки с добавкой на каждый подъем кузова 
- по фактическому расходу топлива путем замера в топливном баке 
6. Укажите величину надбавки топлива при учебной езде на дорогах общего поль-

зования: 
- 5 % 
- 10 % 
- 20 % 
- 40 % 
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- 50 % 
7. Укажите величину надбавки топлива при учебной езде на автодроме: 
- 5 % 
- 15 % 
- 20 % 
- 40 % 
- 60 % 
8. Укажите величину надбавки при обкатке нового автомобиля в вышедшего из ка-

питального ремонта: 
- 5 % 
- 10 % 
- 15 % 
- 20 % 
 25 % 
9. Начиная с какой высоты над уровнем моря вводятся надбавки за высокогорье: 
- начиная со 100 м 
- с 200 м 
- с 1000 м 
- с 300 м 
- с 500 м 
10. Укажите, как учитывается расход топлива при простое автомобиля с работаю-

щим двигателем: 
- 10 % за час простоя от базовой нормы 
- 20 % 
- 30 % 
- 5 % 
- 15 % 
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Приложение 3 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  
«Оператор по обработке перевозочных документов» 

 
1. Классификация подвижного состава. 
2. Определение коэффициента готовности подвижного состава. 
3. Содержание заявки на подвижной состав автотранспорта. 
4. Требования к подвижному составу под погрузку груза. 
5. Прием груза водителем-экспедитором. Ответственность при приеме груза. 
6. Сроки доставки груза в городских, пригородных и междугородних перевозках. 
7. Отличия обычного и коммерческого акта при сдаче груза. 
8. Договор на перевозку грузов. Ответственность перевозчика и заказчика. 
9. Путевой лист на выполнение перевозки и его содержание. 
10. Товарно-транспортная накладная и ее содержание. 
11. Нормирование расхода топлива при пригородных перевозках автопоездами. 
12. Нормирование расхода топлива при эксплуатации грузового подвижного соста-

ва в городских условиях. 
13. Нормирование расхода топлива при междугородних перевозках. 
14. Нормирование расхода топлива при автобусных перевозках в городских усло-

виях. 
15. Нормирование расхода топлива в пригородных перевозках автосамосвалами. 
16. Какие отметки должны быть сделаны в путевом листе грузоотправителями, гру-

зополучателями и механиком. 
17. Содержание лицевой карточки автомобиля.  
18. Содержание товарно-транспортной накладной. 
19. Какие сведения содержит ежедневный диспетчерский отчет? 
20. Что заносится в учетный листок кондуктора автобуса. 
21. Международная система измерений в цифровых кодах. Область применения. 
22. Штрих-код EAN-13. Его расшифровка. 
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Приложение 4 
 

Перечень вопросов к зачету по модулю 
 
1. Путевой лист. Формы путевого листа. Основная информация, содержащаяся в 

путевом листе. 
2. Товаросопроводительная документация на автомобильном транспорте. 
3. Товарно-транспортная накладная. Виды и функции ТТН. 
4. Документация при международных перевозках. 
5. Правила перевозки пассажиров. 
6. Технология обработки проездных и перевозочных документов. 
7. Правила оформления перевозочных документов. 
8. Правила перевозки багажа и почты. 
9. Организация междугородных автобусных перевозок. 
10. Прием, выдача, учет и хранение транспортной документации. 
11. Расчет стоимости перевозки грузов и пассажиров. 
12. Правила приема, выдачи грузов и багажа. 
13. Документация при смешанных и комбинированных перевозках. 
14. Розыск пропавшего багажа. 
15. Организация и охрана труда оператора по обработке перевозочных документов. 
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Приложение 5 
 

Перечень вопросов к квалификационному экзамену 
 
1. Определение массы груза  
2. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов  
3. Виды перевозочной документации на пассажирском транспорте 
4. Виды перевозок пассажиров и багажа  
5. Заключение договора перевозки пассажира  
6. Виды перевозочной документации на грузовом транспорте 
7. Путевые листы  
8. Хранение груза в терминале перевозчика  
9. Основания освобождения перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузо-

получателя, фрахтователя от ответственности 
10. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта  
11. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки пас-

сажиров и багажа по заказу  
12. Ответственность перевозчика, фрахтовщика 
13. Виды сообщения   
14. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя, пассажира 
15. Продажа билетов 
16. Виды финансовой документации  
17. Предъявление и прием груза для перевозки  
18. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу  
19. Порядок предъявления исков к перевозчикам, фрахтовщикам 
20. Порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам 
21. Пломбирование транспортных средств, контейнеров   
22. Сроки доставки груза  
23. Заключение договора перевозки груза   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В себестоимости перевозок автомобильным транспортом затраты на го-

рюче-смазочные материалы (ГСМ) составляют примерно третью часть. На 

автотранспортных предприятиях ведется жесткий контроль за расходом ГСМ. 

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода 

топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации 

автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное зна-

чение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и 

условия эксплуатации автомобиля. 

Расход топлив на технические, гаражные и пр. внутренние хозяйствен-

ные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом пе-

ревозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и уста-

навливается отдельно. 

Базовую норму расхода топлив устанавливает завод-изготовитель при 

движении автомобиля по асфальтированным дорогам на слабохолмистой ме-

стности с небольшим числом поворотов малого радиуса. Дорожные условия 

учитываются рядом надбавок. Эксплуатационная норма устанавливается по 

месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с ис-

пользованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих мест-

ные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе. 

 

1.1. Нормы расхода топлив для автомобиля общего назначения 

 

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды 

норм: 

– базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспорт-

ного средства (АТС) в снаряженном состоянии;  

– автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по на-

значению автобуса номинальная загрузка пассажиров;  

– самосвала, где учитывается снаряженная масса и фактическая загруз-

ка самосвала;  

– транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 т·км) 

при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает до-

полнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с 

грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом. Для 

дизельных двигателей до 1,3 л/100 т·км, для бензиновых двигателей до           

2 л/100 т·км; 

 

Нормы расхода топлив на 100 км пробега для автомобилей: 

– для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), – 

в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует «1,32 л СНГ, не более» 
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(рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависи-

мости от свойств пропан-бутановой смеси); 

– для автомобилей, работающих на сжатом природном газе (СПГ), – в 

нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует     

1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа); 

– для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного 

газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива 

в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инст-

рукции по эксплуатации). 

Учет дорожно-транспортных, климатических и др. эксплуатационных 

факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), 

регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного 

значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением 

руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администра-

ции). 

 

1.2. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях 

 

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климати-

ческих районов страны – от 5 до 20 % (включительно – и далее по тексту для 

всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, 

значения и сроки действия зимних надбавок представлены в прил. № 2 [1]. 

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III кате-

горий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, 

при высоте над уровнем моря: 

от 300 до 800 м – до 5 % (нижнегорье);  

от 801 до 2000 м – до 10 % (среднегорье);  

от 2001 до 3000 м – до 15 % (высокогорье);  

свыше 3000 м – до 20 % (высокогорье). 

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III катего-

рий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в 

среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом 

менее 40 м (или из расчета на 100 км пути – около 500) – до 10 %, на дорогах 

общего пользования IV и V категорий – до 30 %. 

Работа автотранспорта в городах с населением: 

свыше 3 млн человек – до 25 %; 

от 1 до 3 млн человек – до 20 %; 

от 250 тыс. до 1 млн человек – до 15 %; 

от 100 до 250 тыс. человек – до 10 %; 

до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и др. крупных 

населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров 

или др. знаков дорожного движения) – до 5 %. 
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Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, 

связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том 

числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые 

автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т. п., включая 

перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, ин-

кассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т. п. (при 

наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом ос-

тановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) – до 10 %. 

Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных 

грузов, грузов в стекле и т. д., движение в колоннах при сопровождении, и др. 

подобных случаях – с пониженной средней скоростью движения автомобилей  

20 – 40 км/ч – до 15 %, с пониженной средней скоростью ниже   20 км/ч – до 

35 %. 

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта 

(пробег определяется производителем техники) – до 10 %.  

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиноч-

ном состоянии или колонной – до 10 %; при перегоне-буксировке автомоби-

лей в спаренном состоянии – до 15 %; при перегоне-буксировке в строенном 

состоянии – до 20 %.  

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с 

общим пробегом более 100 тыс. км – до 5 %; более восьми лет или с общим 

пробегом более 150 тыс. км – до 10 %. 

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и      

т. п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в 

качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия – до 10 %.  

При работе специальных автомобилей  (патрульных, киносъемочных, 

ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т. д.), выполняющих транспорт-

ный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых ос-

тановках, движении задним ходом и т. п. – до 20 %.  

При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т. п. 

на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном 

состоянии без груза – до 20 %, для АТС с полной или частичной загрузкой 

автомобиля – до 40 %.  

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных усло-

виях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при 

сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожарах и др. стихий-

ных бедствиях для дорог I, II и III категорий – до 35 %, для  IV и V категорий – 

до 50 %. 

При учебной езде на дорогах общего пользования – до 20 %; при учеб-

ной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании 

на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом 

–  до 40 %.  
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При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топ-

лива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигате-

лем, то же на стоянке при использовании установки «климат-контроль» (не-

зависимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем – 

до 10 % от базовой нормы.  

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где 

по условиям безопасности или др. действующим правилам запрещается вы-

ключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не до-

пускающего охлаждения кузова, банки и др. объекты), а также в др. случаях 

вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем – до  10 % от 

базовой нормы за один час простоя.  

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) 

время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и 

автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожида-

нии пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) 

устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки 

(простоя) с работающим двигателем – до 10 % от базовой нормы.  

Допускается на основании приказа руководителя предприятия или рас-

поряжения руководства местной администрации: 

– на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранс-

портных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, при-

работка деталей двигателей и др. агрегатов автомобилей после ремонта и т. 

п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1 % от общего количества, 

потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактическо-

го количества единиц АТС, используемых на этих работах);  

– для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных 

конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми 

техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной пере-

дачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели 

собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же 

размерах, что и для базовой модели;  

– для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных 

выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели толь-

ко собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополни-

тельного оборудования, бронировании и т. д.), нормы расхода топлив могут 

определяться:  

на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомо-

биля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей 

с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км – с дизельными двига-

телями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжи-

женном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на 

сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентиро-
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вочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из 

расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.  

 

1.3. Снижение нормы расхода топлива 

 

  При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за 

пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (вы-

сота над уровнем моря до 300 м) норма расхода топлива снижается до 15%.  

– В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной 

зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не приме-

няются.  

– При необходимости применения одновременно нескольких надбавок 

норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих 

надбавок.  

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходова-

ние бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих 

случаях:  

– для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения техни-

ческих воздействий – до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомо-

биль;  

– для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля – до 20 л 

жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний се-

зоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно 

прил. № 2;  

– на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной 

заправки газа, – до 25 % от общего расхода топлива на указанных маршрутах.  

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для 

газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для со-

ответствующих базовых автомобилей.  
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2. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

 

Для легковых автомобилей нормативное (эксплуатационное) значение 

расхода топлив рассчитывается по формуле 

Qн = 0,01 · Hs · S (1 + 0,01 · D),                                   (1) 

где Qн – нормативный расход топлив, л;  

Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;  

S – пробег автомобиля, км;  

D – поправочный коэффициент  к норме, %. 

 

Пример 1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль 

такси ГАЗ-24-10, работавший в горной местности на высоте 300-800 м, со-

вершил пробег 244 км.  

Исходные данные: 

– базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 

составляет Hs = 13,0 л/100 км; 

– надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 

300 до 800 м составляет D = 5 %. 

Нормативный расход топлива: 

Qн = 0,01 · Hs · S(1 +0,01 · D) = 0,01 · 13,0 · 244(1 + 0,01 · 5) = 33,3 л. 

Задание 1. По исходным данным, приведенным в табл. 2.1 по вариан-

там, определить расход топлива за смену. Автомобиль находится в эксплуа-

тации менее 5 лет. 
Таблица 2.1 

Исходные данные по вариантам 

Но-

мер 

ва-

ри-

анта 

Про-

бег по 

горо-

ду, 

км 

Пробег 

за го-

родом, 

км 

Числен-

ность насе-

ления, 

млн чел 

Высота 

над 

уров-

нем 

моря, м 

Климатиче-

ские условия 

в Свердлов-

ской области 

Марка 

легкового 

автомобиля 

Катего-

рия до-

роги за 

городом 

1 50 180 1,2 200 Зима ВАЗ-2111 II 

2 40 200 0,8 350 Лето ГАЗ-2410 III 

3 70 230 0,7 400 Зима УАЗ-31517 I 

4 60 250 0,6 850 Лето Audi A6 2,0 II 

5 80 230 0,2 900 Зима ГАЗ-31105 IV 

6 75 300 1,3 2100 Лето BMW 5251 II 

7 85 350 0,6 900 Зима Ford Focus 1,4 III 

8 90 300 0,2 400 Лето 
Honda 

Accord 2,0 
II 

9 55 320 0,9 1000 Зима 
Honda 

Accord 1,3 
III 

10 70 270 1,3 1500 Лето Skoda Fabio 1,4 II 
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Рекомендуется  производить расчет расхода топлива отдельно для 

движения автомобиля по городу и за городом, так как суммарные надбавки 

(D) будут разные, а затем результаты суммировать. 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе [1]. 

 

  



11 
 

3. АВТОБУСЫ 

 

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается 

по формуле 

Qн = 0,01 · Hs · S(1 + 0,01 · D) + Hот · T,                        (2) 

где Qн – нормативный расход топлив, л;  

Hs – транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км      

(с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажи-

ров);  

S – пробег автобуса, км;  

Hот – норма расхода топлив при использовании штатных независимых 

отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;  

T – время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;  

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Пример 2. Из путевого листа установлено, что городской автобус 

Ikarus-280.33 работал в городе в зимнее время с использованием штатных 

отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), 

совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. 

Исходные данные: 

– транспортная норма расхода топлива на пробег для городского авто-

буса Ikarus-280.33 составляет Hs = 43,0 л/100 км; 

– надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8 %; 

– норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с 

Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/ч. 

Рекомендуется  производить расчет расхода топлива отдельно для 

движения автомобиля по городу и за городом, так как суммарные надбавки 

(D) будут разные, а затем результаты суммировать. 

Нормативный расход топлива: 

Qн = 0,01 · Hs · S(1 +0,01 · D) + Hот · T = 0,01·43,0·164 (1 +0,01·8)+ 

+ 3,5 · 8 = 104,2 л. 

Задание 2. По исходным данным, приведенным в табл. 3.1 по вариан-

там определить расход топлива за смену. Автобусы находятся в эксплуатации менее 

5 лет. 
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Таблица 3.1 

Исходные данные по вариантам 

Но-

мер

ва-

ри-

анта 

Марка 

автобуса 

Ме-

сто 

рабо-

ты 

Про-

бег за 

сме-

ну, 

км 

Числен-

ность на-

селения 

города, 

млн чел. 

Высота 

над 

уров-

нем 

моря,  

м 

Климати-

ческие 

условия в 

Свердлов-

ской об-

ласти 

Категория 

дороги 

Нот и время 

работы ото-

пителя Т, 

час (заданы 

условия) 

1 
Волжанин 

5270 

Город 

(100 

мест) 

180 0,9 400 Лето 
Скидки от-

сутствуют 
– 

2 
Волжанин 

5270.02 

Приго-

род  (75 

мест) 

240 – 200 Лето 
Скидки от-

сутствуют 

Нот = 1,5 л/ч 

Т = 8 

3 

ГАЗ 

221400 

«Газель» 

Город 

(14 

мест) 

190 1,2 400 Лето 
Скидки от-

сутствуют 
– 

4 
ЗИЛ 

325010 

Город 

(22 

места) 

160 0,7 350 Лето 
Скидки от-

сутствуют 
– 

5 
ЛАЗ 

52073 

Межго-

род 
400 – 450 Лето II – 

6 
ЛИАЗ 

525610 

Город 

(117 

мест) 

200 1,2 600 Зима 
Скидки от-

сутствуют 

Нот = 2 л/ч 

Т = 8 

7 
ЛИАЗ 

5256М 

Межго-

род 
420 – 300 Лето II – 

8 МАЗ 103 

Город 

(95 

мест) 

220 0,3 480 Зима 
Скидки от-

сутствуют 
– 

9 

НеФАЗ 

5299-20-

22 

Город 

(114 

мест) 

210 0,8 200 Лето 
Скидки от-

сутствуют 
– 

10 
ПАЗ 

32051 

Межго-

род (41 

место) 

380 0,5 300 Лето III – 

 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе [1]. 

 

  



13 
 

4. ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОПОЕЗДА 

 

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значе-

ние расхода топлив рассчитывается по формуле 

Qн = 0,01 (Hsan · S + Hw · W) (1 + 0,01 · D),                         (3) 

где Qн – нормативный расход топлив, л;  

 S – пробег автомобиля или автопоезда, км;  

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в сна-

ряженном состоянии без груза, л/100 км; 

Hsan = Hs + Hg Qн Gпр,  

где Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в сна-

ряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомоби-

ля, тягача);  

Hg – норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полу-

прицепа, л/100 т км;  

Gпр – собственная масса прицепа или полуприцепа, т;  

Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;  

W – объем транспортной работы, т·км: W = Gгр Sгр (где Gгр – масса груза, т;  

Sгр – пробег с грузом, км;  

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих ра-

боту, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, 

норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну 

груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для 

бензина – до 2 л; дизельного топлива – до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа 

(СНГ) – до 2,64 л; сжатого природного газа (СПГ)  до 2 куб. м; при газоди-

зельном питании ориентировочно – до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л 

дизельного топлива. 

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и се-

дельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на про-

бег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собст-

венной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бен-

зина – до 2 л; дизельного топлива – до 1,3 л; сжиженного газа – до 2,64 л; 

природного газа – до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориен-

тировочно до 1,2 куб. м – природного газа и до 0, 25 л – дизельного топлива. 

Пример 3. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой ав-

томобиль ЗИЛ- 431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в 

объеме 820 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надба-

вок или снижений. 
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Исходные данные: 

– базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля 

ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км; 

– норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет              

Hw = 2,0 л/100 т·км. 

Нормативный расход топлива 

Qн = 0,01(Hs · S + Hw · W) = 0,01(31 · 217 +2 · 820) = 83,7 л. 

Пример 4. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль 

КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т·км транспортной работы 

в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 – 2000 м и со-

вершил общий пробег 475 км. 

Исходные данные: 

– базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля 

КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км; 

– норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет              

Hw = 1,3 л/100 т·км; норма расхода топлива на дополнительную массу прице-

па или полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т·км; 

– надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8 %, за работу в 

горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10 %; 

—  масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпp = 3,5 т; 

—  норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля 

КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350  

Hsan = Hs + Hg · G = 25 + 1,3 · 3,5 = 29,55 л/100 км. 

Нормативный расход топлива: 

QH = 0,01(Hsan S +HwW)·(1+0,01D) = 

= 0,01(29,55·475+1,3·6413)·(1+0,01·18) = 264,0 л. 

Пример 5. Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-

тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А выполнил 9520 т·км транспорт-

ной работы при пробеге 595 км. 

Исходные данные: 

–  базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 со-

ставляет Hs = 23,0 л/100 км; 

– норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет             

Hw = 1,3 л/100 т-км; 

– масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпp = 5,7 т; 

– надбавка за работу в зимнее время D = 6 %, снижение в связи с пере-

движением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покры-

тием D = 15%; 

– норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тя-

гача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза  
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Hsan = Hs + Hg · Gпp = 23 + 1,3 · 5,7 = 30,41 л/100 км. 

Нормативный расход топлива: 

Qн = 0,01(Hsan · S + Hw · W) (1 + 0,01 · D) = 0,01(30,41 · 595+  

+ 1,3 · 9520)(1 – 0,01 · 9) = 277,3 л. 

Задание 3. Определить расход топлива грузовым бортовым автомоби-

лем за смену. Исходные данные по вариантам приведены в табл. 4.1. Автомо-

били находятся в эксплуатации менее 5 лет. 
Таблица 4.1 

Исходные данные по вариантам 

Номер  

вариан-

та 

Марка 

бортового 

грузового 

автомоби-

ля 

Масса 

груза в 

кузове, 

т 

Пробег по 

городу, км 

Пробег в при-

городной 

зоне, км 

Числен-

ность насе-

ления в 

городе, 

млн. чел 

Высота 

над 

уров-

нем 

моря, м 

Климатиче-

ские условия 

в Свердлов-

ской области 
без 

груза 

с  

гру-

зом 

без 

груза 

с  

гру- 

зом 

1 ЗИЛ-431410 6 10 6 90 80 1,2 400 Зима 

2 ЗИЛ-43317 7 8 7 100 90 0,9 200 Лето 

3 КамАЗ-4310 6 12 10 110 100 0,7 900 Лето 

4 КамАЗ-5320 8 9 7 120 80 0,5 250 Зима 

5 
КамАЗ-

53215 
7 

10 8 
140 

90 
0,2 150 Зима 

6 МАЗ-5334 8 15 7 130 90 0,4 350 Лето 

7 МАЗ-6303 13 10 8 120 100 0,6 500 Лето 

8 Урал-4326 6 15 8 110 90 0,7 200 Зима 

9 Tatra111R 10 12 9 130 110 0,8 600 Лето 

10 Volvo F10 10 15 12 140 120 0,9 180 Зима 

 

Рекомендуется  производить расчет расхода топлива отдельно для 

движения автомобиля по городу и за городом, т. к. суммарные надбавки (D) 

будут разные, а затем результаты суммировать. 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 

 

Задание 4. Определить расход топлива за смену автопоездом в составе 

бортового прицепа. Исходные данные по вариантам приведены в табл. 4.2. 

Автопоезда находятся в эксплуатации менее 5 лет. 

Для всех вариантов принять численность населения в городе               

500 тыс. жителей; высота над уровнем моря 350 м. 

При буксировке порожнего прицепа совершается транспортная работа 

равного произведению массы порожнего прицепа на расстояние перемеще-

ния. 
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Таблица 4.2 

Исходные данные по вариантам 

Но-

мер  

вари-

ри-

анта 

Марка бор-

тового авто-

мобиля-

тягача 

Масса 

груза в 

кузове 

автомо-

биля-

тягача, т 

Мас-

са по-

по-

рож-

него 

при-

цепа, 

т 

Мас-

са 

груза 

в при-

при-

цепе, 

т 

Пробег по 

городу, км 

Пробег в приго-

родной зоне, км Климати-

ческие 

условия в 

Свердлов-

ской об-

ласти 

без 

груза 

с гру-

зом 

без 

груза 

с гру- 

зом 

1 Volvo F10 8 5 7 10 6 90 80 Зима 

2 Tatra111R  9 6 8 8 7 100 90 Лето 

3 Урал-4326 6 5 5 12 10 110 100 Лето 

4 МАЗ-6303 12 8 10 9 7 120 80 Зима 

5 КамАЗ-53215 8 4 7 10 8 140 90 Зима 

6 КамАЗ-5320 7 4 6 15 7 130 90 Лето 

7 КамАЗ-4310 6 3,5 5 10 8 120 100 Лето 

8 ЗИЛ-43317 7 4 6 15 8 110 90 Зима 

9 МАЗ-5334 8 3,5 6 12 9 130 110 Лето 

10 ЗИЛ-431410 6 3 5 15 12 140 120 Зима 

 

Рекомендуется расчет расхода топлива выполнять отдельно для движе-

ния автопоезда по городу и за городом, так как суммарные надбавки (D) бу-

дут разные, а затем результаты суммировать. 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 

Задание 5. Определить расход топлива за смену автопоездом в составе 

седельного тягача и полуприцепа. Автопоезд находится в эксплуатации менее 

5 лет.  

Для всех вариантов принять численность населения в городе 800 тыс. 

жителей; высота над уровнем моря 320 м. При перемещении порожнего по-

луприцепа совершается транспортная работа. 

Рекомендуется  расчет расхода топлива выполнять отдельно для 

движения автопоезда по городу и за городом, так как суммарные надбавки и 

скидки (D) будут разные, а затем результаты суммировать. 

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 4.3. 
Таблица 4.3 

Исходные данные по вариантам 

№ 

ва

ри

ан

та 

Марка  

седельного тя-

гача 

Масса 

порож-

него 

полу-

прице-

па, т 

Масса 

груза 

в 

лупри-

при-

цепе, т 

Пробег по 

городу, км 

Междугородний 

пробег, км 

Категория 

междуго-

родней 

дороги 

Климати-

ческие 

условия в 

Свердлов-

ской об-

ласти 

без 

груза 

с гру-

зом 

без 

груза 

с гру- 

зом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЗИЛ-441610 5 10 10 6 100 120 II Зима 
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Окончание табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 КамАЗ-44108-10 6 12 12 4 110 130 III Лето 

3 КамАЗ-54115 8 18 14 6 130 120 II Зима 

4 КамАЗ-54115С 10 20 16 10 140 130 III Лето  

5 КрАЗ-6443 10 20 18 9 150 140 II Зима 

6 МАЗ-5440 8 16 20 10 130 120 III Лето 

7 МАЗ-642201 9 20 18 8 150 130 I Зима 

8 
Mercedes Benz-

1735  

7 18 16 12 
160 

120 II 
Зима 

9 
Scania R 124 LA 

400 

6 15 20 10 
150 

140 III 
Лето 

10 Volvo F11 12/420 8 20 18 10 145 135 II Лето  

 

Масса порожнего полуприцепа и масса груза в полуприцепе приняты 

условно. 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 
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5. САМОСВАЛЫ 

 

В нормах расхода топлива для автосамосвалов приведены транспорт-

ные нормы для работы автосамосвала на маятниковом маршруте с коэффици-

ентом загрузки 0,5. 

На практике возможны случаи когда автосамосвал загружен менее но-

минальной грузоподъемности и длина ездки с грузом и без груза не равны, 

поэтому необходимо определить базовую норму расхода топлива для автоса-

мосвала в снаряженном состоянии по выражению,           

  
                                                                       

где     норма расхода топлива автосамосвала с коэффициентом загрузки 

0,5. Принимается по таблицам норм расхода топлива для соответствующей 

марки автосамосвала; 

    норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т·км. Для 

дизельных двигателей        л/100 т·км; для бензиновых       л/100 т·км; 

    номинальная (техническая) грузоподъемность автосамосвала, т. 

Нормативное значение расхода топлива для автосамосвала и автопоезда 

состоящего из автосамосвала и автосамосвального прицепа, определяется по 

выражению 

Qн = 0,01   
  S +        0,01 · D) + Hz · Z,                       (5) 

где   
    базовая норма расхода топлива на пробег автосамосвала в снаря-

женном состоянии, л/100 км;  

S – общий пробег автомобиля, км. Если автомобиль перемещается в горо-

де и за городом, то расход топлива считается отдельно для городского и при-

городного движения, поэтому под S следует понимать – отдельно общий про-

бег по городу и за городом;  

   транспортная работа. Считается  отдельно для городского и приго-

родного движения, т·км. В транспортную работу  входит: работа по переме-

щению груза в кузове автосамосвала; буксировка порожнего прицепа; букси-

ровка прицепа с грузом; 

Hz – дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом ав-

томобиля-самосвала, автопоезда, л;  

Z – количество ездок с грузом за смену;  

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %. 

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавли-

вается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневриро-

вании в местах погрузки и разгрузки: 

– до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 

0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;  

– до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентиро-

вочно при газодизельном питании двигателя. 
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Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа «БелАЗ» дополни-

тельная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом уста-

навливается в размере до 1 л. 

Задание 6. Определить расход топлива одиночным самосвалом за сме-

ну в летний период. Автомобиль находится в эксплуатации более 5 лет, а 

пробег более 150 тыс. км. Исходные данные по вариантам приведены в      

табл. 5.1. 
Таблица 5.1 

Исходные данные по вариантам 

Но-

мер  

вари-

ри-

анта 

Марка авто-

самосвала и 

его грузо-

подъем-

ность, т 

Масса 

груза в 

кузове, 

т 

Пробег по 

городу за смену, км 

Пробег в пригородной 

зоне за смену, км 
Высо-

та над 

уров-

нем 

моря, 

м 

Число 

ездок 

за 

смену 

общий 

про-

бег, 

км 

пробег 

с гру-

зом, км 

числен-

ность на-

селения, 

млн чел 

общий 

пробег, 

км 

пробег 

 с гру- 

зом, км 

1 
КамАЗ-5511 

   = 10 т 
8 50 25 1,1 200 100 200 20 

2 
КамАЗ-55102 

   = 7 т 
7 40 20 0,8 240 120 350 18 

3 
КамАЗ-55111 

   = 13 т 
12 48 24 0,8 220 110 400 19 

4 
МАЗ-5549 

   = 8 т 
7 66 33 0,7 190 95 850 22 

5 
ЗИЛ-ММЗ 

   = 5,8 т 
6 46 23 0,2 200 100 900 24 

6 
МАЗ-5516 

   = 20 т 
18 58 29 0,9 220 110 1000 26 

7 
КамАЗ-65115 

   = 17 т  
15 60 30 0,15 180 90 1200 20 

8 
КамАЗ-5511 

   = 10 т 
9 64 32 0,5 188 94 2020 22 

9 
БелАЗ-540 

   = 30 т 
28 – – – 114 67 2040 24 

10 
БелАЗ-7548 

   = 42 т 
40 – – – 90 45 350 20 

 

Рекомендуется  расход топлива определять отдельно при движении 

по городу и  в пригородной зоне. 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 
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Задание 7. Определить расход топлива за смену автопоездом в составе 

автосамосвала и самосвального прицепа для условий, приведенных в        

табл. 5.2. Масса прицепа и груза в нем заданы условно. Автопоезд работает в 

пригородной зоне. Масса груза в автосамосвале, масса порожнего прицепа, 

масса груза в прицепе и число ездок заданы условно. 
Таблица 5.2 

Исходные данные по вариантам 

№ 

ва

ри

ан

та 

Марка авто-

самосвала и 

его грузо-

подъем-

ность, т 

Масса 

груза в 

кузове, 

т 

Масса 

порож

рож-

него 

при-

цепа,т 

Масса 

груза 

в при-

цепе, т 

Общий 

пробег за 

смену, 

км 

Пробег с 

грузом за 

смену, 

км 

Высота 

над 

уров-

нем 

моря, м 

Климатиче-

ские усло-

вия в Свер-

дловской 

области 

Количе-

ство ез-

док за 

смену 

1 
КамАЗ-5511 

   = 10 т 
8 5 8 300 150 200 лето 18 

2 
КамАЗ-55102 

   = 7 т 
7 3,5 5 280 140 350 зима 20 

3 
КамАЗ-55111 

   = 13 т 
12 5 10 300 140 810 лето 17 

4 

МАЗ-5549 

   = 8 т 

 

7 3 6 350 170 900 лето 16 

5 
ЗИЛ-ММЗ 

   = 5,8 т 
6 3 5 290 140 700 зима 18 

6 
МАЗ-5516 

   = 20 т 
18 6 12 280 150 400 зима 15 

7 
КамАЗ-65115 

   = 17 т  
15 6 12 300 160 450 лето 14 

8 
КамАЗ-5511 

   = 10 т 
9 6 8 270 130 810 лето 16 

9 
КамАЗ-55111 

   = 13 т 
11 5 10 320 150 150 зима 18 

10 
МАЗ-5516 

   = 20 т 
19 6 12 340 160 250 зима 15 

 
Примечание. Дополнительную норму расхода на каждую ездку Hz для автопоезда 

следует удвоить, так как в автопоезде две единицы подвижного состава. 

 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 
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6. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

И  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Специальные и специализированные автомобили с установленным на 

них оборудованием подразделяются на две группы: 

– автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные авто-

краны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т. п.);  

– автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и др. работы в 

процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и    

т. п.). 

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих 

основную работу в период стоянки, определяется следующим образом: 

Qн = (0,01 · Hsс · S + Ht · T)(1 + 0,01 · D), л                           (6) 

где Hsс – норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецав-

томобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма 

рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы: 

   
  = Hsс + Hw · W, 

где Hw – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т·км;  

W – объем транспортной работы, т·км;  

S – пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;  

Ht – норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или 

литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т. п.);  

T – время работы оборудования (ч) или количество выполненных опера-

ций;  

D – суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процен-

тах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зим-

нее время и в горной местности). 

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих 

основную работу в процессе передвижения, определяется следующим обра-

зом: 

Qн = 0,01объем (Hsс объем S' + Hs'' объем S'') (1 + 0,01 D),             (7) 

где Hsс – индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, 

л/100 км;  

S' – пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;  

Hs '' – норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной рабо-

ты во время передвижения, л/100 км;  

S'' – пробег автомобиля при выполнении специальной работы при пере-

движении, км;  

D – суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при ра-

боте оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в 

горной местности). 
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Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, 

нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя 

из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с 

учетом изменения массы спецавтомобиля. 

Пример 6. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-

фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с 

частыми остановками, совершил пробег 152 км. 

Исходные данные: 

–  базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона   

ГЗСА-37021составляет Hs = 34,0 л/100 км; 

– надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10 %, надбавка 

за работу с частыми технологическими остановками D = 8 %. 

Нормативный расход топлива: 

Qн = 0,01Hs · S (1 + 0,01 · D) 0,01 · 34 · 152(1 + 0,01 · 18) = 61 л. 

Пример 7. Из путевого листа установлено, что автомобильный кран 

КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, 

совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению 

грузов составило 6,8 ч. 

Исходные данные: 

–  базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана    

КС-4571 составляет Hsс = 52,0 л/100 км; 

– норма расхода топлива на работу специального оборудования, уста-

новленного на автомобиле, составляет Ht = 8,4 л/ч; 

– надбавка при пробеге автомобиля первой тыс. км. После капитального 

ремонта D = 5 %. 

Нормативный расход топлива: 

Qн = (0,01·Hsс ·S +Ht ·T)(1+ 0,01·D) = (0,01·52·127+8,4·6,8)(1+0,01·5)=129,3 л. 

Задание 8. Определить расход топлива автомобильным краном за сме-

ну по исходным данным, приведенным в табл. 6.1.  
Таблица 6.1 

Исходные данные по вариантам 

Номер  

вари-

анта 

Модель 

автомо-

бильно-

го крана 

Базовая  

модель  

автомобиля 

 

Про-

бег по 

горо-

ду, км 

Числен-

ность на-

селения 

города, 

млн. чел. 

Пробег в 

пригород-

ной зоне, 

км 

Высо-

та над 

уров-

нем 

моря, 

м 

Климатиче-

ские условия 

в Свердлов-

ской облас-

ти 

Время 

работы 

крана у 

заказчи-

ка, час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 АК-5 ЗИЛ-130 15 0,2 60 200 Зима 4,0 

2 ГКМ-6,5 МАЗ-500 

(диз. топл.) 
16 0,4 50 350 Лето  4,0 
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Окончание табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 К-104 КрАЗ-257 10 0,8 30 600 Зима 5,0 

4 КС-3575 ЗИЛ-133ГЯ 12 0,9 80 850 Лето 4,5 

5 КС-5573 МАЗ-7310 10 0,7 40 900 Лето  5,0 

6 К-104 КрАЗ-257 14 0,4 32 700 Лето 6,5 

7 КС-3575 ЗИЛ-130ГЯ 18 0,3 30 250 Зима 6,0 

8 КС-5573 МАЗ-7310 20 0,25 60 600 Зима 6,0 

9 АК-5 ЗИЛ-130 18 0,35 40 400 Лето  4,0 

10 КС-3575 – 22 0,4 30 450 Лето 5,0 

 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 

Рекомендуется  расчет расхода топлива выполнять отдельно для 

движения автопоезда по городу и за городом, так как суммарные надбавки и 

скидки (D) будут разные, а затем результаты суммировать. 

Задание 9. Определить расход топлива погрузчиком за смену в соответ-

ствии с исходными данными по вариантам, приведенными в табл. 6.2.  
Таблица 6.2 

Исходные данные по вариантам 

Номер 

варианта 

Модель по-

грузчика 

Общий 

пробег 

погрузчика 

по городу, 

км 

Численность 

населения 

города,  

млн чел. 

Высота 

над уров-

нем моря, 

м 

Климатические 

условия в 

Свердловской 

области 

Время работы 

погрузчика у 

заказчика, час 

1 400М 18 0,15 200 Зима 5 

2 4001 20 0,2 400 Лето  6 

3 4008 22 0,4 600 Зима 5,5 

4 4013 16 0,6 820 Лето  7 

5 4018 25 0,8 1000 Зима 6 

6 4028 24 1,0 700 Лето  5,5 

7 4063 26 0,9 500 Зима 5,5 

8 4070 20 0,7 400 Лето  6 

9 4091 18 0,5 300 Лето 7 

10 7806 20 0,65 250 Зима  6,5 

 

Базовые нормы расхода топлива принимать для соответствующих мо-

делей подвижного состава по литературе. 

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел – моторных, 

трансмиссионных, специальных и жидкостей, а так же пластических смазок 

принимается на 100 л расхода топлива для каждого типа автомобиля.    
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7. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом 

замены и текущих дозаправок) установлены из расчёта на 100 л от общего 

расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы 

расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода 

смазок — в килограммах на 100 л расхода топлива. 

Нормы расхода масел увеличиваются до 20 % для автомобилей после 

капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет. 

Расход тормозных, охлаждающих и др. рабочих жидкостей определяет-

ся в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соот-

ветствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по экс-

плуатации и т. п. 
 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте от 14.03.08 № АМ-23-р. Эл. адрес: http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm 

2. Нормативы расхода по данным заводов изготовителя автомобилей 

топлив могут снижаться с учетом конкретных условий эксплуатации (ин-

тернет ресурсы). 
 

  

http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm
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Введение 
 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности профес-
сионального образования и самообразования в ходе самостоятельной работы. 

Целью методических указаний является повышение эффективности учебного про-
цесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент становится ак-
тивным субъектом обучения, что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения 

учебных целей; 
- умение проектировать и планировать учебную деятельность; 
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую го-

товность составить программу действий по саморазвитию. 
 

1. Организация и контроль самостоятельной работы 
 
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов необходимо пла-

нирование и контроль со стороны преподавателей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) 

осуществляется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим работам) и выполне-
ние соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответ-
ствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими зада-
ний; 

- подготовку к экзамену. 
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение сту-

дентами следующих этапов: 
- определение цели самостоятельной работы; 
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
- самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи; 
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и 

средств для ее решения); 
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи; 
- реализация программы выполнения самостоятельной работы. 
 

2. Работа с литературой 
 
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестирова-
нию. 

Прежде чем приступить к освоению технической литературы, рекомендуется чте-
ние учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхност-
но. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обрабо-
тать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мысли-
тельных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить 
вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. 

Изучение технической, учебной и иной литературы требует ведения рабочих запи-
сей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
выписки, тезисы, цитаты, конспект. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это пере-
чень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и раз-
вернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 
объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим 
образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произве-
дения. Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-
третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 
источнике нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, от-
дельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе самую суть содержания прочитанного. Выписки представля-
ют собой более сложную форму записей содержания исходного источника информации. 
По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позво-
ляют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произ-
вольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-
сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 
тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого ци-
тирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной работы 
любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя за-
имствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 
- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в изложе-
нии, близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 
замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников и т. п. 
(располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-
вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 
текста, а также общих выводов. 
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Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на пробле-
му, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избе-
жание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень 
важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а глав-
ное, пригодится в последующем обучении. Безусловно, студент должен взять за правило 
активно работать с литературой в библиотеке используя, в том числе, их компьютерные 
возможности (электронная библиотека в сети Интернет). 

 
3. Требования к оформлению отчета по учебной практике  

 
Оформление отчета по учебной практике осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к текстовым документам по ГОСТ 2.105-95.   
 

Общие требования 
 

Отчет выполняется печатным способом с использованием компьютера.  
Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется араб-

скими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и по-
вторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (третья страница), в центре 
нижней части листа без точки.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 
(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 
шрифта, но не менее 10 pt).  

Текст печатается через 1,5-ый интервал, красная строка – 1,25 см.  
Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную плот-

ность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и 
формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется.  

 
Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов,  

глав и параграфов  
 

Отчет должен включать следующие структурные элементы: титульный лист, со-
держание, введение, основной текст, заключение, приложения (является дополнительным 
элементом). Основной текст может быть разделен на разделы и параграфы.  

Каждый структурный элемент отчета (титульный лист, содержание, введение, за-
ключение, приложение) и разделы необходимо начинать с новой страницы. Следующий 
параграф внутри одного раздела начинается через 2 межстрочных интервала на том же 
листе, где закончился предыдущий.  

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками главы 
и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала.  

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат заголовками структурных 
элементов. Данные наименования пишутся по центру страницы без точки в конце пропис-
ными (заглавными) буквами, не подчеркивая.  
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Разделы, параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 
в конце, не подчеркивая. Номер раздела указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер па-
раграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (на-
пример, 1.1, 2.1, 3.3). После номера раздела и параграфа в тексте точку не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а его текст – 
на другом.  

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 
края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), ос-
тальные буквы являются строчными, например:  

Введение  
1. Краткая характеристика организации – места прохождения практики. 
2. Практический раздел – выполненные работы. 
Заключение  
Приложения 
 

Правила оформления сокращений и аббревиатур  
 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 
требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила».  

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и аббревиа-
туры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными доку-
ментами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, тысяч – тыс., милли-
он – млн, миллиард – млрд, триллион – трлн, страница – с., Российская Федерация – РФ, 
общество с ограниченной ответственностью – ООО.  

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее упомина-
нии дать полную расшифровку, например: «… Уральский государственный горный уни-
верситет (далее – УГГУ)…».  

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 
работы, глав и параграфов. 

 
Правила оформления перечислений  

 
При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 
Например:  

«….заключение содержит:  
- краткие выводы;  
- оценку решений;  
- разработку рекомендаций…».  
При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 
(за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений не-
обходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произ-
водится с абзацного отступа. Например:  

а) …;  
б) …;  
1) …;  
2) …;  
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в) … 
 

Правила оформления рисунков  
 
В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема сплошно-

го текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, чертежи, ри-
сунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество зависит от 
содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей ясность и кон-
кретность.  

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в соот-
ветствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)».  

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения ри-
сунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок дос-
таточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот рисунка по 
часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры которых 
больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении.  

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, диаграм-
ма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться следую-
щим образом – посередине строки без абзацного отступа, например:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура администрации организации 

 
Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например:  
 

Рисунок 1 – Структура добычи, % 
 
Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3).  
Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 
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Рисунок 1 - Процесс заключения трудового договора [8, с. 46]  
 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка рисун-
ка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на осно-
вании каких источников он составлен, например:  

 

 
 
 

Рисунок 2 – Буровая установка,……1 
  

                                                 
1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 
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При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 
данные (подрисуночный текст), например, легенда.  

 
Правила оформления таблиц  

 
В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения пока-
зателей.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 
характеризуется показателями (таблица 2)».  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 
который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы сле-
дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире, например: 
 
Таблица 3 – Количество тонн угля, добытого шахтами Свердловской области  
 

Наименование организации 2017 2018 

ПАО «Бокситы Севера» 58 59 
Березниковская шахта 29 51 

 
Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например:  
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей развития шахтного строительства в России 
за 2015–2018 гг. [15, с. 35]  
 

 2015 2016 2017 2018 
Объем строительства, млрд. руб.     
……     
 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка табли-
цы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на ос-
новании каких источников она составлена, например:  

 
Таблица 3 – Количество оборудования1  
 

Вид оборудования 2016 2017 
Буровая машина 3 5 

…… 3 7 
 

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельной 
странице таблицы могут быть расположены горизонтально, причем графа с наименова-
ниями показателей должна размещаться в левой части страницы. Слева, справа и снизу 
таблицы ограничивают линиями.  

                                                 
1 Составлено автором по: [2, 7, 10] 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 
слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 
слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таб-
лицы и повторением шапки таблицы.  

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 
нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 
(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя ограничитель-
ная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, записы-
вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф.  

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 
под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 
строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 
лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 
отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 
примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после заго-
ловка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое примечание.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 
но не менее 10 pt.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 
единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 
показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 
измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения.  

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 
слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 
из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается за-
менить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии горизон-
тальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен текст из не-
скольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, зна-
ки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не до-
пускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Циф-
ры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были 
расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 
должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех 
значений величин.  

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные осо-
бенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 
цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 
буква соответствующего приложения, например:  

Таблица В.1.– Динамика показателей за 2016–2017 гг.  
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В).  
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Правила оформления примечаний и ссылок  
 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в рабо-
те следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в конце страницы, таб-
лицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 
отступа после слова «Примечание» или «Примечания». Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Если их несколько, то после слова «Примечания» ставят двое-
точие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с абзацного от-
ступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствования из печати данные (нормативы, цифры и др.) 
должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится не-
посредственно после того слова, числа, предложения, по которому дается пояснение, в 
квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер источника в 
соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с которой взята 
информация, например: [4, с. 32]. Это значит, использован четвертый источник из списка 
литературы со страницы 32. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 
тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках после изложения заимствованных 
положений номер источника по списку использованной литературы без указания номера 
страницы. 

 
Правила оформления списка использованных источников  

 
Оформлению списка использованных источников, прилагаемого к отчету, следует 

уделять самое серьезное внимание.  
Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 
1) нормативные правовые акты: Нормативные правовые акты включаются в спи-

сок в порядке убывания юридической силы в следующей очередности: международные 
нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные  консти-
туционные законы, федеральные законы, акты Конституционного Суда Российской Феде-
рации, решения других высших судебных органов, указы Президента Российской Федера-
ции, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов Российской Федерации, 
подзаконные акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, ак-
ты организаций. 

Нормативные правовые акты одного уровня располагаются в хронологическом по-
рядке, от принятых в более ранние периоды к принятым в более поздние периоды. 

 Примеры оформления нормативных правовых актов и судебной практики:  
1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов власти субъектов Российской Федерации [Текст]: Федеральный 
закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 43.  

2. О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 г. № 679. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

3. О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 № 16. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по иску Цирихова // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. -1994. -№ 9. - С. 1-3. 
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2) книги, статьи, материалы конференций и семинаров. Располагаются по ал-
фавиту фамилии автора или названию, если книга печатается под редакцией. Например:  

5. Абрамова, А. А. Трудовое законодательство и права женщин [Текст] / А. А. Аб-
рамова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2001. - № 5. - С. 23–25.  

6. Витрянский, В. В.  Договор банковского счета [Текст] / В. В. Витрянский  // Хо-
зяйство и право.-  2006.-  № 4.- С. 19 – 25.  

7. Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-
курсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 
межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. - Воро-
неж, 2001. - С. 101–106.  

8. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. 
Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. - 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. Суховой. - СПб.: СПбЛТА, 
2001. - 231 с.  

9. Трудовое право России [Текст]: учебник / Под ред. Л. А. Сыроватской. - М.: 
Юристъ, 2006. - 280 с.  

10. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] 
/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. про-
блем сохранения жизни. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с.  

11. Черткова, Е. Л. Утопия как способ постижения социальной действительности 
[Электронный ресурс] / Е. Л. Черткова // Социемы: журнал Уральского гос. ун-та. - 2002. - 
N 8. – Режим доступа: http://www2/usu.ru/philosoph/chertkova.  

12. Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см. - Прил.: Справочник пользователя [Текст] / сост. В. А. Быков. - 32 
с.; 

 
3) статистические сборники, инструктивные материалы, методические реко-

мендации, реферативная информация, нормативно-справочные материалы. Распола-
гаются по алфавиту. Например:  

13. Временные методические рекомендации по вопросам реструктуризации бюд-
жетной сферы и повышения эффективности расходов региональных и местных бюджетов 
(Краткая концепция реструктуризации государственного и муниципального сектора и по-
вышения эффективности бюджетных расходов на региональном и местном уровнях) 
[Текст]. - М.: ИЭПП, 2006. - 67 с.  

14. Свердловская область в 1992-1996 годах [Текст]: Стат. сб. / Свердл. обл. коми-
тет гос. статистики Госкомстата РФ. - Екатеринбург, 1997. - 115 с.  

15. Социальное положение и уровень жизни населения России в 2010 г. [Текст]: 
Стат. сб. / Росстат. - М., 2002. - 320 с.  

16. Социально-экономическое положение федеральных округов в 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru  

 
4) книги и статьи на иностранных языках в алфавитном порядке. Например:  
17. An Interview with Douglass C. North [Text] // The Newsletter of The Cliometric So-

ciety. - 1993. - Vol. 8. - N 3. - P. 23–28.  
18. Burkhead, J. The Budget and Democratic Government [Тext] / Lyden F.J., Miller 

E.G. (Eds.) / Planning, Programming, Budgeting. Markham : Chicago, 1972. 218 p.  
19. Miller, D. Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance 

[Тext] // Academy of Management Journal. - 1987. - Vol. 30. - N 1. - P. 45–51; 
20. Marry S.E. Legal Pluralism. – Law and Society Review. Vol 22.- 1998.- №5.- p. 22-

27. 
 
5) интернет-сайты. Например:  
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21. Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.minfin.ru  

22. Российская книжная палата: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.bookchamber.ru  

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с примене-
нием арабского алфавита. Все объекты печатаются единым списком, группы объектов не 
выделяются, источники печатаются с абзацного отступа.  

Объекты описания списка должны быть обозначены терминами в квадратных скоб-
ках2: 

- [Видеозапись]; 
- [Мультимедиа]; 
- [Текст]; 
- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться установ-
ленных правил их библиографического описания. 

 
Правила оформления приложений  

 
В приложения рекомендовано включать материалы, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; табли-
цы вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов и 
программ задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные правовые акты, 
например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, таб-
лицы и распечатки, выполненные на листах формата А3.  

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 
листах после списка использованных источников.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ПРИЛО-
ЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского ал-
фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами.  
Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. При этом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение пишутся с абзацного отступа.  
Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной бук-
вы.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 
приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-
ред номером ставится обозначение этого приложения.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

 

                                                 
2 Полный перечень см. в: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]: 
ГОСТ 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Основная литература 
Перевозка грузов автомобильным транспортом. Общие правила. Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. Эл. ресурс. 
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте от 

14.03.08 № АМ-23-р. Эл. адрес: http://mvf.klerk.ru/spr/spr87.htm 
Нормативы расхода по данным заводов изготовителя автомобилей топлив могут 

снижаться с учетом конкретных условий эксплуатации (интернет ресурсы). 
 

2. Дополнительная литература 
Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Онлайн-справочник 
"ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366) (ред. от 01.06.2018). Эл. ре-
сурс. 
 

3. Справочно-библиографические и периодические издания 
«Инновации транспорта» 
«Транспортные системы и технологии» 
International Journal of Advanced Studies (Международный журнал перспективных 

исследований) 
ГОСТы, СНиПы, Техническая документация  http://www.biggost.ru/ 
 
4. Нормативные правовые акты   
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   № 

197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 

 
Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВО «УГГУ»)  

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

по профессиональному модулю  
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 
______________________________________________________ 

(наименование организации прохождения практики) 
 

 

Специальность: 23.02.01 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном) 

Студент: Борисов А. В. 
Группа: ОП.к-17 

 
 

Руководитель практики от университета:  
 

____________________________Попов А. Г. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 
2018 
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Приложение 3 
 

Образец оформления содержания отчета по учебной практике 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………………………. 3 

1. Краткая характеристика организации – места практики………………….. 5 

2. Подготовка документации для выполнения перевозочного процесса…… 9 

Заключение………………………………………………………………………. 14 

Приложения……………………………………………………………………… 15 
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Приложение 4 
 

Отзыв 
об отчете о прохождении практики студента  

(заполняется руководителем практики от университета) 
 

1. Выводы (характеристика отчета в целом, соответствие объема, содержания отчета про-
грамме): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
 
2. Недостатки отчета: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
 
 
Руководитель практики от университета           ______________                   И. О. Фамилия 
                                                                                        (подпись)     
  «___»  ____________20__  г. 
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