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Пояснительная записка 

Лабораторные работы позволяют   получить   навыки экспериментальной работы, 

умение обращаться с приборами, самостоятельно делать выводы из полученных опытных 

данных и тем самым более глубоко и полно усваивать теоретический материал физики. 

Цели работ: 

1. Закрепление, углубление и конкретизация знаний по изучаемому материалу. 

2. Приобретение практических навыков работы с приборами и оборудованием. 

3. Приобретение навыков экспериментальной деятельности. 

Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания преподавателя. 

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения. 

5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении 

опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. 

6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте 

термометры из пробирок с затвердевшим веществом. 

7. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не 

прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся 

частям машин. 

8. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и 

предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

9. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается 

пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при 

напряжении выше 42 В). 

10. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную 

цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в 

цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения. 

11. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите переключения в цепях и смену предохранителей до отключения 

источника электропитания. 

12. Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей 

электрических машин. Не производите переключения в электрических цепях машин до 

полной остановки якоря или ротора машины. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 



а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б), или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. 

д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (VIII—X класс); 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

Перечень лабораторных и практических работ 

Лабораторная работа 1 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

      Лабораторная работа 2 

      Изучение закона сохранения импульса.  

Лабораторная работа 3 

измерение относительной влажности воздуха 

Лабораторная работа 4 

Изучение закона Ома для участка цепи 

Лабораторная работа 5 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Лабораторная работа 6 

Наблюдение  действия магнитного поля на ток 

Лабораторная работа 7 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Лабораторная работа 8 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

Лабораторная работа 9 

Изучение интерференции и дифракции света 

Лабораторная работа 10 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий  

 

 



 

 

 

 



Лабораторная работа № 2 

ПРОВЕРКА  ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СИЛ ТЯЖЕСТИ И УПРУГОСТИ. 

Цель работы:  сравнить изменения потенциальной энергии груза и потенциальной 

энергии пружины. 

Оборудование:  
штатив с муфтой и зажимом, динамометр с фиксатором, груз, прочная 

нить, измерительная лента или линейка с миллиметровыми делениями. 

Описание работы. Груз весом Р привязывают на нити к крючку пружины динамометра и, 

подняв на высоту h1 над поверхностью стола, отпускают. 

Измеряют высоту груза h2 в момент, когда скорость груза станет равной 

нулю (при максимальном удлинении пружины), а также удлинение х 

пружины в этот момент. Потенциальная энергия груза уменьшилась на 

|ΔEгр| = P(h1 - h2), а потенциальная энергия пружины увеличилась на 

, где k - коэффициент жесткости пружины, х — максимальное 

удлинение пружины, соответствующее низшему положению груза. 

Поскольку часть механической энергии переходит во внутреннюю 

вследствие трения в динамометре и сопротивления воздуха, отношение  

Eпр / |ΔEгр| меньше единицы. В данной работе требуется определить, 

насколько это отношение близко к единице. 

Модуль силы упругости и модуль удлинения связаны соотношением F = 

kx, поэтому , где F — сила упругости, соответствующая 

максимальному удлинению пружины. Таким образом, чтобы найти 

отношение Eпр / |ΔEгр|, надо измерить Р, h1, h2, F и х. 

Для измерения F, х и h2 необходимо отметить состояние, 

соответствующее максимальному удлинению пружины. Для этого на 

стержень динамометра надевают кусочек картона (фиксатор), который 

может перемещаться вдоль стержня с небольшим трением. При движении 

груза вниз ограничительная скоба динамометра сдвинет фиксатор, и он 

переместится вверх по стержню динамометра. Затем, растянув 

динамометр рукой так, чтобы фиксатор оказался снова у 

ограничительной скобы, считывают значение F, а также измеряют х и h2. 

 

 

 

 



 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Соберите установку, изображенную на рисунке.  

 

2. Привяжите груз на нити к крючку динамометра (длина нити 12-15 см). Закрепите 

динамометр в зажиме штатива на такой высоте, чтобы груз, поднятый до крючка, 

при падении не доставал до стола. 

3. Приподняв груз так, чтобы нить провисала, установите фиксатор на стержне 

динамометра вблизи ограничительной скобы.  

4. Поднимите груз почти до крючка динамометра и измерьте высоту h1 груза над 

столом (удобно измерять высоту, на которой находится нижняя грань груза). 

5. Отпустите груз без толчка. Падая, груз растянет пружину, и фиксатор переместится 

по стержню вверх. Затем, растянув рукой пружину так, чтобы фиксатор оказался у 

ограничительной скобы, измерьте F, х и h2. 

6. Вычислите:  

а) вес груза Р = mg; 

б) увеличение потенциальной энергии пружины ;  

в) уменьшение потенциальной энергии груза |ΔEгр| = P(h1 - h2). 

7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. 



  

P, H h1, м h2, м F, H x, м ΔEгр|, 

Дж 

Eпр, Дж Eпр / |ΔEгр 

        
 

              

8. Найдите значение отношения Eпр / |ΔEгр| 

9. Сравните полученное отношение с единицей и запишите сделанный вывод; 

укажите, какие превращения энергии происходили при движении груза вниз. 

 

Лабораторная работа № 3 

ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА. 

Цель работы:  научиться определять влажность воздуха. 

Оборудование:  психрометр; стакан с водой; психрометрическая таблица. 

Описание работы. Психрометр состоит из двух одинаковых термометров, один из которых 

обмотан тканью. Если водяной пар в воздухе не насыщен, то вода из 

ткани будет испаряться и показания «влажного» термометра будут 

меньше, чем сухого. Чем интенсивнее испаряется вода (т. е. чем менее 

насыщен воздух водяным паром), тем ниже показания «влажного 

термометра». 

По разнице показаний двух термометров можно измерять влажность 

воздуха. С этой целью составляются так называемые психрометрические 

таблицы, с помощью которых находят конкретные значения 

относительной влажности воздуха. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. В начале урока наливают воду в резервуар термометра, обернутого марлей (см. 

рисунок). 

http://physics-lab.ucoz.ru/publ/manual/spravochnye_tablicy/psikhrometricheskaja_tablica/45-1-0-121


 

2. Выждав 20-25 минут(пока показания влажного термометра перестанут изменяться), 

записывают показания сухого и влажного термометров в таблицу. (За это время 

учащиеся могут ознакомиться с устройством приборов, с помощью которых можно 

определять влажность воздуха). 

3. С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажность 

воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physics-lab.ucoz.ru/publ/manual/spravochnye_tablicy/psikhrometricheskaja_tablica/45-1-0-121


Психрометрическая таблица 

Показания 

сухого 

термометра, °С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Относительная влажность воздуха , % 

0 100 81 63 45 28 11 — — — — 

2 100 84 68 51 35 20 — — — — 

4 100 85 70 56 42 28 14 — — — 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 — — 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 — 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 

14 100 90 79 70 60 51 42 34 25 17 

16 100 91 81 71 62 54 46 37 30 22 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 

20 100 92 83 74 66 59 51 44 37 30 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 

 

4. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

5. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

tсух, ºC tвлаж, ºC Δt, ºC φ, % 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №4 

ИЗУЧЕНИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА  ОМА  ДЛЯ  ЦЕПЕЙ 

ПОСТОЯННОГО  ТОКА  

Цель   работы:       Углубление знаний о законе Ома для участков цепи и о законе Ома для    

полной цепи. 

 Оборудование:     Источник постоянного тока; вольтметр; амперметр; реостат 

Описание:             закон Ома для участка цепи  

                                                                   

I – сила тока, U – напряжение на участке цепи, R – сопротивление 

участка;  

закон Ома для полной цепи  

  

I – сила тока, e - э.д.с. источника тока, R – сопротивление внешней цепи, 

r – внутреннее сопротивление источника тока.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Соберите электрическую цепь по схеме, представленной на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

2. Измерьте напряжение на полюсах источника при разомкнутой цепи — его можно 

считать равным ЭДС источника, поскольку сопротивление школьного вольтметра 

намного больше сопротивления источника тока. 

3. Установите ползунок реостата в среднее положение, измерьте силу тока в цепи и 

напряжение U на источнике. 

4. Вычислите значение внутреннего сопротивления источника r.  

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

6. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 



 

 

 
I1, А  I2, А  I3, А  U1, В  U2, В  U3, В  

Вчисленные 

значения  

      

Измеренные  

значения  

      

Вывод:  

 

Лабораторная работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИКА ТОКА. 

Цель работы:  измерить ЭДС и внутреннее сопротивление батарейки. 

Оборудование:  
батарейка, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные 

провода. 

Описание работы. ЭДС источника равна напряжению на его полюсах при разомкнутой 

цепи. Для нахождения внутреннего сопротивления r источника тока 

измеряют силу тока I и напряжение U на полюсах источника в 

замкнутой цепи с внешним сопротивлением R. Из закона Ома для 

полной цепи , следует 

 

ХОД РАБОТЫ: 

7. Соберите электрическую цепь по схеме, представленной на рисунке. 

 

8. Измерьте напряжение на полюсах источника при разомкнутой цепи — его можно 

считать равным ЭДС источника, поскольку сопротивление школьного вольтметра 

намного больше сопротивления источника тока. 

9. Установите ползунок реостата в среднее положение, измерьте силу тока в цепи и 

напряжение U на источнике. 

10. Вычислите значение внутреннего сопротивления источника r.  



 

 

11. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

12. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

 

В 
I, A U, B r, Ом 

    

        

 

Лабораторная работа №6 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Цель урока:             сформировать представление о магнитном поле и о действии 

магнитного поля на проводник с током. 

Оборудование:        проволочный моток; штатив; источник постоянного тока; реостат; 

дугообразный магнит 

Описание работы:  работе исследуют взаимодействие проволочной катушки-мотка, 

подвешенной на штативе, с постоянным магнитом, также 

установленном на этом штативе рядом с катушкой. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

 

1. Дугообразный магнит поднесем к висящему на штативе проволочному мотку, 

замыкая ключ, наблюдаем за движением мотка. 

 

 
 

 



 

 

2. Зарисуем 4 варианта расположения магнита относительно проволочного мотка, 

указывая на рисунках направление тока. Направление линий магнитной индукции и 

предположительное движение мотка относительно магнита. 

3. Справедливость предположений о направлении движения мотка и характере этих 

движений проверяем на опыте. 

4. Из тонкой фольги вырезать длинную полоску. Подвесить ее на штативе U –образно 

и подключить к электрической цепи. Пронаблюдать взаимодействие полоски с током и 

дугообразным магнитом. 

5. Сделать вывод. 

Контрольные вопросы  

1. Шнур настольной лампы, питаемой постоянным током, поднесли к магнитной стрелке. 

Изменится ли положение магнитной стрелки? 

 Ответ: если шнур двухпроводной, то магнитная стрелка не отклонится. Ток в двух 

жилах шнура имеет противоположное направление, а по величине одинаков  

2. Если нет перемещения тела, то нет и механической работы. Куда «исчезла» энергия, 

переданная электромагниту пока он «удерживал» груз? 

 Ответ: постоянный ток расходуется на нагрев проводника (на тепло). 

Лабораторная работа № 7 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Цель урока:             изучить явление электромагнитной индукции. 

Оборудование:        миллиамперметр; источник питания; катушка с сердечником; 

дугообразный магнит; компас; реостат  

Описание работы:  явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

электрического тока в замкнутом проводнике при изменении 

магнитного потока, пронизывающего охваченную проводником 

площадь. 

Ход работы. 

 

1. Собираем цепь по схеме на рис 1а: 

 

 
 

Рис 1а 



 

 

2. Выполняем опыты и заполняем таблицу. 

 

Рис.2 

 

На рисунке синим цветом обозначены силовые линии магнитного поля постоянного 

магнита и линии магнитного поля индукционного тока. Силовые линии магнитного поля 

всегда направлены от N к S – от северного полюса к южному. По правилу Ленца 

индукционный электрический ток в проводнике, возникающий при изменении магнитного 

потока, направлен таким образом, что его магнитное поле противодействует изменению 

магнитного потока. Поэтому в катушке направление силовых линий магнитного поля 

противоположно силовым линиям постоянного магнита, ведь магнит движется в сторону 

катушки. Направление тока находим по правилу буравчика: если буравчик (с правой 

нарезкой) ввинчивать по направлению тока (I), то направление вращения рукоятки 

буравчика совпадает с направлением магнитного поля (Н), возбуждаемого этим током (см. 

рис.2). 

 

Поэтому ток через миллиамперметр течёт слева направо, как показано на рисунке 1 

красной стрелкой. 

 

В случае б, когда магнит отодвигается от катушки, силовые линии магнитного поля 

индукционного тока будут совпадать по направлению с силовыми линиями постоянного 

магнита, и ток будет течь справа налево. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Если в катушку (рис. 3,а) вводить постоянный магнит, то амперметр покажет наличие 

электрического тока в цепи. 

 

Если магнит находится в катушке в состоянии покоя (рис. 3,б), амперметр показывает: 

тока в цепи нет. При выведении магнита из катушки в цепи появляется ток 

противоположного направления (рис. 3,в), регистрируемый амперметром. 



 

 

Лабораторная работа № 8 

Изучение закона преломления света 

Цель урока:             определить показатель преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластинки 

Оборудование:        плоскопараллельная пластинка, булавки, линейка, транспортир. 

Описание работы:  После прохождения через стеклянную плоскопараллельную пластинку 

луч света смещается, однако его направление остается прежним. 

Анализируя ход луча света, можно с помощью геометрических 

построений определить показатель преломления стекла 

 

Ход работы. 

1. Положите на стол лист картона, а на него — стеклянную пластинку. 

2. Воткните в картон по одну сторону пластинки две булавки — 1 и 2 так, чтобы булавка 2 

касалась грани пластинки (см. рисунок). Они будут отмечать направление падающего 

луча. 

 

 

3. Глядя сквозь пластинку, воткните третью булавку так, чтобы, если смотреть сквозь 

пластинку, она закрывала первые две. При этом третья булавка тоже должна касаться 

пластины. 

4. Уберите булавки, обведите пластину карандашом и в местах проколов листа картона 

булавками поставьте точки. 

5. Начертите падающий луч 1—2, преломленный луч 2—3, а также перпендикуляр к 

границе пластинки (см. рисунок). 

6. Отметьте на лучах точки А и В, для которых ОА = ОВ. Из точек А и В опустите 

перпендикуляры АС и BD на перпендикуляр к границе пластинки (см. рисунок). 

7. Измерив АС и BD, вычислите показатель преломления стекла, используя формулы: 



 

 

 

 

8.Повторите опыт и расчеты, изменив угол падения α. 

9. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, помещенную в тетради для 

лабораторных работ. Ниже приведены первые две строки этой таблицы. 

№ опыта АС мм ВD мм n 

    

 

Лабораторная работа № 9 

Наблюдение интерференции и дифракции 

Цель урока:             экспериментально изучить явления интерференции и дифракции 

Оборудование:        две стеклянные пластинки, рамка из проволоки, стеклянная трубка, 

мыльная вода, компакт-диск, спиртовка, спички, лезвие безопасной 

бритвы, капроновая ткань черного цвета, пинцет, штангенциркуль. 

Описание работы:  интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных одним 

и тем же источником, пришедших в данную точку разными путями.                                  

вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного 

распространения 

 

 

Ход работы 

Опыт 1. Окуните проволочную рамку в мыльный раствор и внимательно 

рассмотрите образовавшуюся мыльную пленку. Зарисуйте в тетради для лабораторных 

работ увиденную вами интерференционную картину. Обратите внимание, что при 

освещении пленки белым светом (от окна или лампы) возникают окрашенные полосы. 

 

С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно 

рассмотрите его. При освещении его белым светом наблюдается образование цветных 

интерференционных колец. Но мере уменьшения толщины пленки кольца, расширяясь, 

перемещаются вниз. 



 

 

 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря все время меняется? 

Опыт 2. Тщательно протрите две стеклянные пластинки, сложите их вместе и 

сожмите пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. При отражении света от поверх-

ностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы — 

кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, 

изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки в тетради 

для лабораторных работ. 

 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 3. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска 

(на которую производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. 

Опишите интерференционную картину. 

 



 

 

Опыт 4. Возьмите пинцетом лезвие безопасной бритвы и нагрейте его над пламенем 

спиртовки. Зарисуйте наблюдаемую картину в тетради для лабораторных работ. 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Какое явление вы наблюдали? 

2. Как его можно объяснить? 

Опыт 5. Посмотрите сквозь черную капроновую ткань на нить горящей лампы. 

Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух 

скрещенных под прямым углом дифракционных полос. Зарисуйте наблюдаемый 

дифракционный крест в тетради для лабораторных работ. Объясните наблюдаемые 

явления. 

Запишите в тетради для лабораторных работ выводы. 

Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление 

интерференции, а в каких — явление дифракции. 

Лабораторная работа № 10 

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий  

Цель работы: экспериментальное определение световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

Оборудование: Дифракционная решётка с периодом 1/100 мм или 1/50 мм, экран, линейка, 

источник света.  

Схема установки: 

 
 



 

 

 
 

Вывод по проделанной работе: 

Измерив экспериментально длину волн красного и фиолетового света с помощью 

дифракционной решетки, мы пришли к выводу, что она позволяется очень точно измерять 

длины световых волн. 
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Пояснительная записка 

Химия как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения.  

Лабораторные работы позволяют   получить   навыки экспериментальной 

работы, умение обращаться с приборами, самостоятельно делать выводы из 

полученных опытных данных и тем самым более глубоко и полно усваивать 

теоретический материал химии. 

Цели работ: 

1. Закрепление, углубление и конкретизация знаний по изучаемому 

материалу. 

2. Приобретение практических навыков работы с приборами и 

оборудованием. 

3. Приобретение навыков экспериментальной деятельности. 

Общие указания по выполнению лабораторных работ   

Перед проведением лабораторной работы необходимо сделать следующее: 

ознакомиться с оборудованием, приборами и материалами; 

ознакомиться с правилами обращения с ними; 

ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы; 

произвести подбор необходимого оборудования. 

При проведении работы необходимо: 

выполнить работу в соответствии с методическим указанием и требованиями 

техники безопасности; 

провести обработку опытных данных и необходимые расчеты; 

по итогам лабораторной работы составить отчет. 

Содержание отчета: 

• титульный лист (образец прилагается); 

• цель работы; 

• задание; 

• краткое теоретическое введение к данной работе; 

• название опытов; 

• выполнить требования, предъявленные к результатам опытов. 

Защита лабораторной работы   осуществляется на занятии, следующем после ее 

выполнения. При защите   студент должен представить отчет по лабораторной 

работе, составленный по предложенной выше схеме, пояснить все приведенные 

расчеты и выводы, выполнить индивидуальное задание по теме лабораторной 

работы (решить задачу или составить уравнения химических реакций). 

 



 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Моделирование построения Периодической системы 

(таблицы) элементов» 

Лабораторная работа №2 «Моделирование   различных типов кристаллических 

решёток и описание их свойств» 

Лабораторная работа №3 «Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.  

Лабораторная работа №4 «Получение эмульсии моторного масла.   

Ознакомление со свойствами дисперсных систем» 

Лабораторная работа №5 «Испытание растворов щелочей индикаторами.  

Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых оснований» 

Лабораторная работа №6 «Испытание растворов кислот индикаторами 

Взаимодействие кислот с металлами, с оксидами металлов, основаниями, 

солями» 

Лабораторная работа № 7 «Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа» 

Лабораторная работа №8 «Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. Зависимость скорости вещества их природы, ее концентрации и 

температуры». 

 Лабораторная работа №9 «Химическое равновесие и его смещение» 

Лабораторная работа №10 «Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды. Реакции в растворах электролитах» 

Лабораторная работа №11 «Распознавание руд железа» 

Лабораторная работа №11 «Распознавание руд железа» 

Лабораторная работа №12 «Закалка и отпуск стали. Ознакомление со 

структурами серого и белого чугуна. 

Лабораторная работа №13 «Решение экспериментальных задач» 

Лабораторная работа №14 «Изготовление моделей молекул органических 

веществ» 

Лабораторная работа №15 «Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 

изделий из резины» 

Лабораторная работа №16 «Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки» 

Лабораторная работа №17 «Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)» 

Лабораторная работа №18 «Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот» 

Лабораторная работа №19 «Доказательство непредельного характера жидкого 

жира» 

Лабораторная работа №20 «Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Качественная реакция на крахмал» 

Лабораторная работа № 21 «Растворение белков в воде. Обнаружение белков в 

молоке и в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, 

растворами солей тяжелых металлов и при нагревании» 



 

Критерии оценки лабораторных работ 

.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Лабораторная работа №1 Моделирование построения Периодической 

системы (таблицы) элементов. 

Цель: научиться выявлять законы по таблице элементов. 

Оборудование: карточки размером 6х10 см 

Ход работы: 

Заготовьте 20 карточек размером 6 х 10 см для элементов с порядковыми 

номерами с 1-го по 20 –й в Периодической системе Менделеева. На каждую 

карточку запишите следующие сведения об элементе: 

- химический символ 

- название 

- значение относительной атомной массы 

- формулу высшего оксида (в скобках укажите характер оксида- основный, 

кислотный или амфотерный) 

- формулу высшего гидроксида (для гидроксидов металлов также укажите в 

скобках характер -  основный или амфотерный) 

- формулу летучего водородного соединения (для неметаллов). 



 

Расположите карточки по возрастанию значений относительных атомных масс.  

Расположите сходные элементы, начиная с 3-го по 18-й друг под другом. 

Водород и калий над литием и под натрием соответственно, кальций под 

магнием, а гелий над неоном. Сформулируйте выявленную вами закономерность 

в виде закона. 

Поменяйте в полученном ряду местами аргон и калий. Объясните почему.  

Еще раз сформулируйте выявленную вами закономерность в виде закона. 

 

Лабораторная работа №2 Моделирование  различных типов 

кристаллических решёток и описание их свойств. 

Цель работы: изучить типы кристаллических решёток, рассмотреть  свойства,  

научиться собирать различные кристаллические решётки  и описывать их 

свойства. 

Реактивы и оборудование: карточки с заданиями, шарикостержневые модели 

кристаллических решёток графита, алмаза, поваренной соли, железа,  шарики, 

стержни для изготовления решёток. 

Теоретическая часть. 

Твердые вещества, как правило, имеют кристаллическое строение. Оно 

характеризуется правильным расположением частиц в строго определенных 

точках пространства. При мысленном соединении этих точек пересекающимися 

прямыми линиями образуется пространственный каркас, который называют 

кристаллической решеткой. 

Точки, в которых размещены частицы, называются узлами кристаллической 

решетки. В узлах воображаемой решетки могут находиться ионы, атомы или 

молекулы. Они совершают колебательные движения. С повышением 

температуры амплитуда колебаний возрастает, что проявляется в тепловом 

расширении тел. 

В зависимости от вида частиц и характера связи между ними различают четыре 

типа кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и 

металлические. 

1.Кристаллические решетки, состоящие из ионов, называются ионными. Их 

образуют вещества с ионной связью. Примером может служит кристалл хлорида 

натрия, в котором, как уже отмечалось, каждый ион натрия окружен шестью 

хлорид-ионами, а каждый хлорид-ион - шестью ионами натрия. Такому 

расположению соответствует наиболее плотная упаковка, если ионы представить 

в виде шаров, размещенных в кристалле.  Итак, в кристалле хлорида натрия 

нельзя выделить отдельные молекулы соли. Их нет. Весь кристалл следует 

рассматривать как гигантскую макромолекулу, состоящую из равного числа 

ионов Na+ и Cl-, NanCln, где n - большое число. Связи между ионами в таком 



 

кристалле весьма прочны. Поэтому вещества с ионной решеткой обладают 

сравнительно высокой твердостью. Они тугоплавки и малолетучи. 

Плавление ионных кристаллов приводит к нарушению геометрически 

правильной ориентации ионов относительно друг друга и уменьшению 

прочности связи между ними. Поэтому расплавы их проводят электрический ток. 

Ионные соединения, как правило, легко растворяются в жидкостях, состоящих из 

полярных молекул, например в воде. 

2.Кристаллические решетки, в узлах которых находятся отдельные атомы, 

называются атомными. Атомы в таких решетках соединены между собой 

прочными ковалентными связями. Примером может служить алмаз - одна из 

модификаций углерода. Алмаз состоит из атомов углерода, каждый из которых 

связан с четырьмя соседними атомами... Весь кристалл следует рассматривать 

как гигантскую молекулу. Атомная кристаллическая решетка характерна для 

твердого бора, кремния, германия и соединений некоторых элементов с 

углеродом и кремнием. 

3.Кристаллические решетки, состоящие из молекул (полярных и неполярных), 

называются молекулярными. 

Молекулы в таких решетках соединены между собой сравнительно слабыми 

межмолекулярными силами. Поэтому вещества с молекулярной решеткой имеют 

малую твердость и низкие температуры плавления, нерастворимы или 

малорастворимы в воде, их растворы почти не проводят электрический ток.. 

Примерами их являются лед, твердый оксид углерода (IV) ("сухой лед"), твердые 

галогеноводороды, твердые простые вещества, образованные одно- (благородные 

газы), двух- (F2, Сl2, Br2, I2, Н2, О2, N2), трех- (О3), четырех- (Р4), восьми- (S8) 

атомными молекулами.  Большинство кристаллических органических 

соединений имеют молекулярную решетку. 

Ионная - в узлах кристаллической решётки –ионы,  атомная -атомы,  

молекулярная- молекулы,  металлическая- атомы, катионы. 

Выполнение работы. 

1.Изучите материал лекции, ответьте на следующие вопросы письменно в 

тетради, используя §7 учебника О.С.Габриелян 11класс. 

Охарактеризуйте каждый вид кристаллической решётки по плану: Что в узлах 

кристаллической решётки, структурная единица → Тип химической связи между 

частицами узла → Силы взаимодействия между частицами кристалла → 

Физические свойства, обусловленные кристаллической решёткой → Агрегатное 

состояние вещества при обычных условиях  → Примеры  

2.Выполните задания по данной теме:  

 Какой тип кристаллической решётки у следующих широко используемых в быту 

веществ: вода, уксусная кислота (CH3COOH), сахар (C12H22O11), калийное 

удобрение (KCl), речной песок (SiO2) – температура плавления 1710 0C, аммиак 

(NH3), поваренная соль? Сделайте обобщённый вывод: по каким свойствам 

вещества можно определить тип его кристаллической решётки? 



 

3.По формулам приведённых веществ: SiC4, CS2, NaBr, C2H2  - определите тип 

кристаллической решётки (ионная, молекулярная) каждого соединения и на 

основе этого опишите физические свойства каждого из четырёх веществ.  

4.Соберите модель одной на выбор кристаллической решётки: алмаз, графит, 

железо, поваренная соль. 

5.Ответьте на вопросы теста. 

1)  Вещества, имеющие молекулярную кристаллическую решётку, как правило: 

a). тугоплавки и хорошо растворимы в воде                    

б).  легкоплавки и летучи 

в). Тверды и электропроводны                                          

г). Теплопроводны и пластичны  

2) Понятия «молекула»  не применимо по отношению к структурной единице 

вещества: 

a). вода     б). кислород  в). алмаз          г). озон 

3)  Атомная кристаллическая решётка характерна для: 

a). алюминия  и графита          б). серы и йода 

в). оксида кремния и хлорида натрия          г). алмаза и бора 

4) Если вещество хорошо растворимо в воде, имеет высокую температуру 

плавления,  электропроводно, то его кристаллическая решётка: 

 а).  молекулярная      б).  атомнаяв).  ионная        г).  металлическая 

Лабораторная работа №3 Приготовление суспензии карбоната кальция в 

воде. 

Цель: получить дисперсные системы и исследовать их свойства 

Оборудование и реактивы:  дистиллированная вода; раствор желатина;  кусочки 

мела; раствор серы;  пробирки, штатив. 

Теоретическое обоснование: 

Растворы имеют важное практическое значение в жизнедеятельности  человека. 

Растворами являются важнейшие физиологические жидкости: лимфа, кровь. 

Растворы щелочей применяются для определения глюкозы в моче, крови. Многие 

лекарственные препараты применяются в виде растворов, например, 

физиологический раствор применяется как кровезаменитель при потери крови. На 

производстве готовят электролиты для заправки аккумуляторов, эмульсии для 

побелки и покраски поверхностей. 

Знания о свойствах растворов, способах выражения концентрации  необходимы 

для будущей профессии.  Рабочий  должен уметь готовить растворы, для этого 



 

необходимо знать свойства растворов и дисперсных систем, уметь произвести 

нужные расчеты, знать способы приготовления растворов с различными видами 

концентрации и объёмами. 

Выполнение работы: 

1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. 

Налить в 2 пробирки по 5мл дистиллированной воды. В пробирку №1 добавить 

1мл 0,5%-ного раствора желатина. Затем в обе пробирки внести небольшое 

количество мела и сильно взболтать. 

Поставить обе пробирки в штатив и наблюдать расслаивание суспензии.  

Ответьте на вопросы:  

Одинаково ли время расслаивания в обеих пробирках? Какую роль играет 

желатин? Что является в данной суспензии дисперсной фазой и дисперсионной 

средой? 

 

Лабораторная работа №4   «Получение эмульсии моторного масла.   

Ознакомление со свойствами дисперсных систем» 

Цель: получить дисперсные системы и исследовать их свойства 

Оборудование и реактивы:  дистиллированная вода; раствор желатина;  кусочки 

мела; раствор серы;  моторное масло,  пробирки, штатив. 

Выполнение работы: 

1.Приготовление коллоидного раствора серы. 

К 2-3мл дистиллированной воды добавьте по каплям 0,5-1мл насыщенного 

раствора серы. Получается опалесцирующий коллоидный раствор серы. Какую 

окраску получил гидрозоль? 

2.Приготовить суспензию карбоната кальция в воде  

Вода,  желатин,  мел  

3. Исследовать свойства дисперсных систем 

Вода       спиртовый  раствор серы  

4. Приготовление эмульсии моторного масла. 

Вода  +  моторное масло. 

Исследовать свойства дисперсной системы. 

Форма отчёта  



 

Цель  Средства  Результат 

   

Отчет о работе: 

- опишите свойства дисперсных систем. 

- сделайте вывод. 

Лабораторная работа №5 «Испытание  растворов  щелочей  индикаторами.  

Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых оснований» 

Цель: исследовать, на какие вещества разлагается гидроксид меди. 

Оборудование и реактивы:  

 металлический штатив;  спиртовка;  стеклянная лопаточка;  фарфоровая чашка;  

пробирка;  гидроксид меди Cu(OH)2. 

Теоретическое введение: 

Все вещества делятся на простые и сложные. Сложные вещества подразделяются 

на классы: оксиды, кислоты, основания, соли. 

Основания – сложные вещества, состоящие из атомов металла, связанных с 

одной или несколькими гидроксогруппами (NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3 ).  

Основания взаимодействуют: 

1. С кислотами с образованием соли и воды 

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 

2. С кислотными и амфотерными оксидами с образованием соли и воды 

2KOH + N2O5 = 2K NO3 + H2O 

2NaOH + Al2O3 = 2NaAlO2 + H2O 

3. С солями с образованием новой соли и нового основания 

2NaOH + MgCl2 = Mg(OH)2↓ + 2NaCl 

Растворимые в воде основания (щелочи) получают взаимодействием 

активных металлов или их оксидов с водой: 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ 

BaO + H2O = Ba(OH)2 

Нерастворимые в воде основания получают реакцией обмена: 

Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 



 

Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Цель: исследовать, как действуют щёлочи на индикаторы.  

 Оборудование и реактивы: 

4 пробирки или пластины с гнездами;  раствор гидрооксида натрия (1:5); 

 раствор лакмуса;  раствор метилового оранжевого (метилоранж), раствор 

фенолфталеина. 

Ход работы 

В 3 пробирки или гнезда пластины внесите по 5 капель раствора гидрооксида 

натрия, к одной добавьте каплю лакмуса, а к другой – каплю метилоранжа, к 

третьей – каплю раствора  фенолфталеина 

Как изменяется окраска индикаторов от действия щёлочи?  

 Что наблюдаете? Какой можно сделать вывод о действии щелочей  на 

индикаторы? Согласуется ли вывод с таблицей «Изменение цвета индикаторов».    

Изменение цвета индикаторов. 

Индикатор      Среда кислая нейтральная щелочная   

 

Лакмус   синий 

 

красный     синий 

 

бурый               

Фенолфталеин бесцветный бесцветный  бесцветный  малиновый  

метилоранж  оранжевый красный        оранжевый оранжевый 

Задание: даны растворы 2 веществ. Как можно практически доказать, что одно из 

них является раствором щёлочи? 

Взаимодействие щелочей с солями 

Цель: изучить взаимодействие щелочей с солями. 

Оборудование и реактивы:  раствор сульфата меди;   раствор гидрооксида 

натрия;  раствор хлорида железа;    пробирки, пипетки. 

Теоретическое введение: 

Соли – это продукты замещения водорода в кислоте на металл или 

гидроксогрупп в основании на кислотный остаток. Соли бывают средние, 

кислые, основные. 



 

Средние соли (К2SO4, Na3PO4 ) – это продукты полного замещения водорода в 

кислоте на металл или гидроксогрупп в основании на кислотный остаток:      

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O 

                               Mg(ОН)2 + 2HCl = MgCl2 + 2Н2О 

Кислые соли ( Сa(HCO3)2, Nа2НРО4 ) – это продукты неполного замещения 

водорода в кислоте на металл:   

KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2O 

Основные соли (СuOHNO3, FeOHCl2) – это продукты неполного замещения 

гидроксогрупп в основании на кислотный остаток: 

Mg(ОН)2 + HCl = MgOHCl + Н2О 

Основные соли образуют только многокислотные основания 

 ( Сu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(ОН)2 ) 

Ход работы: 

1.Возьмите одну стеклянную лопаточку гидроксида меди, поместите в сухую 

пробирку, которую укрепите наклонно в лапке металлического штатива. Вначале 

прогрейте всю пробирку, а затем нагревайте то место, где находится гидроксид 

меди. Что замечаете на стенках пробирки? Какого цвета получается твердое 

вещество? Напишите уравнение реакции разложения гидроксида меди 

2.В две пробирки налейте по 1—2 мл раствора гидрооксида натрия. В первую 

пробирку прилейте 1—2 мл раствор сульфата меди, а во вторую — столько же 

раствора хлорида железа. Что наблюдаете? 

Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. 

 

Лабораторная работа №6 «Испытание растворов кислот индикаторами 

.Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с 

солями» 

Цель: исследовать, как действуют кислоты на индикаторы.  

 Оборудование и реактивы: 

4 пробирки или пластины с гнездами;  раствор серной кислоты (1:5); 

 раствор соляной кислоты (1:3); раствор лакмуса;  раствор метилового 

оранжевого (метилоранж). 

Теоретическое обоснование: 



 

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода, способных 

замещаться на металл, и кислотного остатка (HNO3, HCl, H2SO4, Н3РО4). 

Кислоты взаимодействуют: 

1. С основаниями с образованием соли и воды 

2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

2. С основными и амфотерными оксидами с образованием соли и воды 

2HCl + ВаO = ВаCl2 + H2O 

3H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3 + 3H2O 

3. С солями с образованием новой соли и новой кислоты 

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2HNO3 

Одним из способов получения кислот является взаимодействие 

кислотного оксида с водой: 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

Ход работы 

В 2 пробирки или гнезда пластины внесите по 5 капель раствора соляной 

кислоты, к одной добавьте каплю лакмуса, а к другой – каплю метилоранжа.  

Как изменяется окраска индикаторов от действия кислоты?  

Теперь проделайте то же самое с серной кислотой. Что наблюдаете? Какой 

можно сделать общий вывод о действии кислот на индикаторы – лакмус и 

метиловый оранжевый? Согласуется ли вывод с таблицей «Изменение цвета 

индикаторов». 

Индикатор      Среда кислая нейтральная щелочная   

 

Лакмус   синий 

 

красный     синий 

 

бурый               

Фенолфталеин бесцветный бесцветный

  

бесцветный  малиновый

  

метилоранж  оранжевый красный        оранжевый оранжевый 

Задание: даны растворы 2 веществ. Как можно практически доказать, что одно из 

них является раствором кислоты? 

Взаимодействие металлов с кислотами 



 

Цель: исследовать, все ли металлы реагируют с кислотами, всегда ли при этом 

выделяется водород? 

Оборудование и реактивы:   спиртовка; предметное стекло;  стеклянная 

пластина 30 х 60 мм;  восемь пробирок;  пипетка;  две гранулы цинка; железные 

опилки;  несколько кусочков меди, алюминия;   раствор соляной кислоты (1:3);   

раствор серной кислоты (1:5). 

Ход работы: 

В пробирки положите разные металлы: в одну -  гранулу цинка, в другую – 

железные опилки, в третью – кусочки меди, в  

четвертую – кусочки алюминия. Во все пробирки налейте по 1 мл раствора 

соляной кислоты. Что замечаете? 

В следующие четыре пробирки поместите те же металлы и в таком же 

количестве, прилейте по 1мл раствора серной кислоты. Что замечаете? Если в 

какой-либо пробирки не наблюдается реакция, то слегка нагрейте ее содержимое 

(осторожно!), но не доводя до кипения. Докажите, в каких пробирках выделяется 

газ водород.  

Из пробирки, в которой осуществлялась реакция между алюминием и соляной 

кислотой, отберите 1-2 капли раствора, поместите их на предметное стекло, 

держа высоко над пламенем, выпарите его. Что осталось?  

Сделайте общий вывод об отношении кислот к металлам. Для этого 

воспользуйтесь схемой: 

Отношение металлов к воде и к некоторым кислотам 

K, Ca, Na, Mg, Al Реагируют с водой с выделением водорода  

Zn, Fe, Ni, Pb  Не реагирует с водой при обычных условиях  

                           Реагируют с растворами соляной и серной кислот с   выделением 

водорода  

Cu, Hg, Ag, Pt, Au  Не реагируют с водой и растворами соляной и серной кислот 

Ответьте на вопросы: 

Какой из металлов, взятый для опытов, не реагирует с растворами соляной и 

серной кислот? Какие еще металлы не реагируют с этими кислотами? 

К какому типу реакций относится взаимодействие кислоты с металлом?  

Взаимодействие кислот с оксидами металлов 

Цель: доказать, что при взаимодействии кислот с оксидами металлов образуются 

соли. 



 

Оборудование и реактивы:   спиртовка;  пробиркодержатель;  стеклянная 

лопаточка;  2 сухие пробирки;  пипетка;  предметное стекло;  раствор серной 

кислоты;  раствор соляной кислоты;  оксид меди (//);   оксид цинка. 

Теоретическое обоснование: 

Оксиды – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, одним из 

которых является кислород в степени окисления -2. Оксиды бывают 

несолеобразующие (N2O, NO, СO) и солеобразующие. Солеобразующие оксиды 

по химическим свойствам делятся на основные (Na2O, CaO, MgO, CuO), 

кислотные (SO2, SO3, P2O5, CO2, SiO2, Cl2O7, Mn2O7, CrO3,) и амфотерные (ВеО, 

ZnO, PbO, SnO, Al2O3, Cr2O3,). Химические свойства оксидов приведены в 

таблице. 

Взаимодействие 

оксидов 

Оксиды 

Основные Кислотные Амфотерные 

С водой Реагируют только 

оксиды ЩМ и ЩЗМ,  

образуя щелочи: 

Na2O + H2O = 

2NaOH+Н2 

Образуют кислоты: 

SO3 + H2O = H2SO4 

Не взаимодействуют 

С кислотами 

или 

основаниями 

Взаимодействуют с  

кислотами с 

образованием соли и 

воды: 

CаO + 2HCl =CаCl2 + 

H2O 

Взаимодействуют с 

основаниями с 

образованием соли и 

воды: 

CO2 + Ba(OH)2 = 

BaCO3 + H2O 

Взаимодействуют с 

кислотами как 

основные оксиды: 

BeO + 2HNO3 = 

Be(NO3)2 + H2O. 

И с основаниями как 

кислотные оксиды: BeO 

+ 2KOH  = K2BeO2 + 

H2O 

Между собой При взаимодействии основного и кислотного оксидов образуется  соль:                  

Na2O + SO3 = Na2SO4 

Одним из способов получения оксидов является взаимодействие простых 

веществ с кислородом:  

2Са + O2 = 2СаO          С + O2 = СО2 

  Опыт 1. На дно сухой пробирки поместите с помощью стеклянной лопаточки 

немного (по объему со спичечную головку) порошка оксида меди и прилейте 5 

капель раствора серной кислоты. Содержимое пробирки взболтайте. Какого 



 

цвета образуется раствор? Если реакция не наблюдается, слегка нагрейте 

пробирку. Каплю полученного раствора поместите на предметное стекло и, 

высоко держа над пламенем горелки, нагрейте до появления первых голубых 

кристаллов. Длительное нагревание не рекомендуется, т.к.происходит 

образование ядовитых веществ.  

Напишите уравнение реакции взаимодействия между оксидом меди и серной 

кислотой. 

Опыт 2. 

В сухую пробирку поместите с помощью стеклянной лопаточки немного 

порошка оксида цинка. Прилейте 5 капель раствора серной кислоты. Что 

наблюдаете? В другую пробирку поместите столько же оксида цинка и прилейте 

5 капель раствора соляной кислоты. Содержимое пробирок взболтайте.  

Составьте уравнения реакций, запишите свои наблюдения. 

3.Взаимодействие кислот с основаниями 

Цель: изучить взаимодействие кислот с основаниями. 

Оборудование и реактивы: - раствор гидроксида натрия;  раствор 

фенолфталеина;  пробирки; 

раствор уксусной кислоты;   пипетки. 

Ход работы: 

В две пробирки налейте по 1—2 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 2—3 

капли раствора фенолфтале ина. В первую пробирку прилейте 1—2 мл соляной 

кис лоты, а во вторую — столько же раствора уксусной кис лоты. Что 

наблюдаете? 

Напишите уравнения реакций в молекулярной и ион ной формах. 

Взаимодействие кислот с солями 

Цель: изучить взаимодействие кислот с солями. 

Оборудование и реактивы:  

 раствор карбоната калия;   раствор соляной кислоты;  раствор уксусной кислоты;  

раствор силиката калия;  пробирки, пипетки. 

Ход работы: 

В две пробирки налейте по 1—2 мл раствора карбона та калия. В первую 

пробирку прилейте 1—2 мл соляной кислоты, а во вторую — столько же 

раствора уксусной кислоты. Что наблюдаете? 



 

В две пробирки налейте по 1—2 мл раствора силиката калия. В первую пробирку 

прилейте 1—2 мл соляной кислоты, а во вторую — столько же раствора уксусной 

кислоты. Что наблюдаете? 

Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

6. Взаимодействие солей с металлами 

Цель: изучить взаимодействие растворов солей с металлами. 

Оборудование и реактивы:  4 пробирки;  градуированная пробирка или 

пипетка;  гранулы цинка;  мелкие кусочки свинца;  железо (гвоздь или стержень);  

раствор хлорида (сульфата) цинка;  раствор хлорида (сульфата) меди;  нитрат 

(ацетат) свинца;   раствор хлорида (сульфата) железа. 

Ход работы: 

Налейте в одну пробирку 1,5 мл раствора нитрата (ацетата) свинца, в другую – 

столько же раствора хлорида или сульфата цинка. В первую пробирку опустите 

гранулу цинка, во вторую – кусочек свинца. Пробирки не взбалтывайте. Через 3-

4 мин рассмотрите их и установите, в какой из пробирок произошли изменения. 

Налейте в одну пробирку 1,5 мл раствора хлорида или сульфата меди, в другую – 

столько же раствора хлорида или сульфата железа. Наклонив первую пробирку, 

осторожно опустите в нее железный стержень, во вторую – кусочек меди. Через 

2-3 мин отметьте происшедшие изменения. 

Укажите, какой раствор соли с каким металлом вступил в реакцию. Напишите 

уравнения реакций. Сделайте выводы.  

 

Лабораторная работа №7  «Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие 

солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа» 

Цель работы: изучить понятие «гидролиз», рассмотреть типы гидролиза 

солей, научиться составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей. 

Оборудование и реактивы:  пробирки;  индикатор универсальный;  

микрошпатель;  нитрат натрия; ацетат натрия; карбонат натрия;  нитрат 

алюминия;  дистиллированная или водопроводная вода; 

Теоретическое введение 

Гидролизом солей называется обменное взаимодействие ионов соли с 

водой, которое приводит к образованию слабого электролита и сопровождается 

изменением pH среды. Суть гидролиза заключается в следующем. При внесении 

в воду солей, в состав которых входят ионы слабых кислот или слабых 

оснований, эти ионы связываются с ионами H+ или OH‾ из воды с образованием 

слабого электролита, в результате чего нарушается равновесие 

электролитической диссоциации воды H2O ↔ H+ + OH‾. В растворе 

накапливаются ионы H+ или ОН‾, сообщая полученному раствору кислую или 



 

щелочную реакцию. Следовательно, гидролизу подвергаются соли, в состав 

которых входят катионы слабого основания, или анионы слабой кислоты, или те 

и другие одновременно. Соли, образованные сильным основанием и сильной 

кислотой (KCl, LiNO3, Na2SO4 и т.п.), гидролизу не подвергаются. В этом случае 

ни катион, ни анион соли не будут связывать ионы воды в 

малодиссоциированные продукты, поэтому равновесие диссоциации воды не 

нарушается. Реакция среды в растворах таких солей нейтральная (pH = 7). 

Можно выделить три типа гидролиза: 

1. Г и д р о л и з   п о   а н и о н у   происходит в растворах солей, 

состоящих из анионов слабых кислот и катионов сильных оснований (KNО2, 

Na2CO3, Cs3PO4 и т.п.) В качестве примера рассмотрим гидролиз нитрита калия 

KNО2. Эта соль образована сильным основанием KOH и слабой кислотой HNО2. 

При растворении в воде KNО2 полностью диссоциирует  на ионы K+ и NО2
‾. 

Катионы K+ не могут связывать ионы ОH‾ воды, так как KOH – сильный 

электролит. Анионы же NО2
‾ связывают ионы H+ воды, в результате чего в 

растворе появляются молекулы слабой кислоты HNО2 и гидроксид-ионы OH‾. 

Сокращенное ионное уравнение реакции гидролиза имеет вид: 

NО2
‾ + H2O ↔ HNО2 + OH‾ 

Для написания уравнения реакции в полной ионной форме прибавим к 

левой и правой частям уравнения ионы, не претерпевающие в результате 

гидролиза никаких изменений. В рассматриваемом примере – это катионы калия 

K+ + NО2
‾ + H2O ↔ HNО2 + K+ + OH‾ 

Молекулярное уравнение легко получить из полной ионной формы, 

соединяя ионы в молекулы с учетом знаков заряда: 

KNО2 + H2O ↔ HNО2 + KOH 

Продукты гидролиза – слабая кислота HNО2 и гидроксид калия КОН. 

Далее при рассмотрении реакций гидролиза сохранен этот порядок записи 

уравнений: сокращенное ионное уравнение; полное ионное уравнение; 

молекулярное уравнение. 

Если соль образована сильным основанием и многоосновной слабой 

кислотой, то гидролиз протекает ступенчато. Например, гидролиз Na2S (NaOH - 

сильное основание, H2S – слабая двухосновная кислота) протекает в две ступени: 

I ступень    S2- + H2O ↔ HS‾ + OH‾  

                   2Na+ + S2- + H2O ↔ Na+ + HS‾ + Na+ + OH‾  

                   Na2S + H2O ↔ NaHS + NaOH 

II ступень  HS‾ + H2O ↔ H2S + OH‾  

                  Na+ + HS‾ + H2O ↔ H2S + Na+  + OH‾ 

                  NaHS + H2O ↔ H2S + NaOH 



 

При комнатной температуре гидролиз проходит только по первой ступени 

и продуктами гидролиза является кислая соль NaHS и гидроксид натрия NaOH. 

Таким образом, гидролиз солей, образованных слабой кислотой и 

сильным основанием, протекает по аниону, в растворе создается избыток 

гидроксид-ионов, поэтому реакция раствора будет щелочной (pH > 7).  

2. Г и д р о л и з   п о   к а т и о н у происходит в растворах солей, 

состоящих из катионов слабых оснований и анионов сильных кислот (NH4Cl, 

CuSO4, FeCl3 и т.п.). Рассмотрим гидролиз ZnSO4 – соли слабого двухкислотного 

основания Zn(OH)2 и сильной кислоты H2SO4. Так как при обычных условиях 

гидролиз протекает по первой ступени, то ионы Zn2+ связывают гидроксид-ионы 

воды в катионы основной соли (ZnOH)+. Ионы SO4
2- с ионами H+ слабого 

электролита не образуют. Таким образом, соль гидролизуется по катиону: 

           Zn2+ + H2O ↔ ZnOH+ + H+  

2Zn2+ + 2SO4
2- + 2H2O ↔ 2ZnOH+ + SO4

2- + 2H+ + SO4
2-  

           2ZnSO4 + 2H2O ↔ (ZnOH)2SO4 + H2SO4  

Продуктами гидролиза являются основная соль (ZnOH)2SO4  и серная 

кислота H2SO4. 

Итак, гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной 

кислотой протекает по катиону, в растворе образуется избыток ионов H+, 

поэтому среда кислая (pH < 7).  

3. Г и д р о л и з   п о   а н и о н у   и   к а т и о н у   одновременно 

происходит в растворах солей, образованных слабыми основаниями и слабыми 

кислотами (NH4NO2, Al2S3, Fe(CH3COO)3 и т.п.). В этом случае с водой 

взаимодействует как катион слабого основания, так и анион слабой кислоты, 

например 

NH4
+ + CH3COO‾ + H2O ↔ NH4OH + CH3COOH 

                 NH4CH3COO + H2O ↔ NH4OH + CH3COOH 

Гидролиз идет по катиону и аниону, среда близка к нейтральной, pH ~ 7. 

Как правило, гидролиз – обратимый процесс. В первых двух случаях 

равновесие сильно смещено влево – в сторону малодиссоциированных молекул 

воды, в третьем – вправо, в сторону образования продуктов гидролиза – двух 

слабых электролитов. 

Практически необратимо гидролизуются только те соли, продукты 

гидролиза которых уходят из раствора в виде нерастворимых или газообразных 

соединений. Необратимо гидролизующиеся соли невозможно получить в 

результате реакции обмена в водных растворах. Например, вместо ожидаемого 

Cr2S3 при смешивании растворов CrCl3 и Na2S образуется осадок Cr(OH)3 и 

выделяется газообразный H2S:  

2CrCl3 + 3Na2S + 6H2O = 6NaCl + 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ 



 

На равновесие гидролиза влияют температура и концентрация. Смещение 

равновесия гидролиза происходит в соответствии с принципом Ле Шателье. 

Гидролиз – это реакция, обратная нейтрализации, а нейтрализация – 

экзотермический процесс, следовательно,  гидролиз – эндотермический. Поэтому 

увеличение температуры усиливает гидролиз (т.е. смещает равновесие вправо). 

При постоянной температуре равновесие гидролиза можно сместить вправо 

(усилить гидролиз), разбавляя раствор водой и удаляя продукты гидролиза. 

Гидролиз подавляется (равновесие смещается влево), если увеличить 

концентрацию продуктов гидролиза. 

Задание: определить рН среды в растворах различных солей, выявить влияние 

концентрации растворов и температуры на смещение равновесия гидролиза. 

Выполнить требования к опытам, оформить отчет. 

Выполнение работы 

Ход работы: 

Налить в 4 чистые пробирки по 1/4 их объема дистиллированной воды и с 

помощью бумажек, пропитанных универсальным индикатором, проверить рН 

воды. В каждую из пробирок с водой всыпать по 1/2 микрошпателя кристаллов 

следующих солей: в первую – нитрата натрия, во вторую – ацетата натрия, в 

третью – карбоната натрия и в четвертую – нитрата алюминия. Раствор соли в 

каждой пробирке перемешать стеклянной палочкой и измерить его рН с 

помощью бумажки с универсальным индикатором. Стеклянную палочку после 

каждого употребления промывать водопроводной и дистиллированной водой. 

 Полученные результаты занести в таблицу. 

№ п/п Формула соли рН раствора Реакция 

среды 

Тип 

гидролиза 

     

      

 Написать молекулярные и ионные уравнения реакций гидролиза испытанных 

солей, определить тип гидролиза (по катиону, по аниону или по катиону и аниону 

одновременно) и записать его в таблицу. Какая из испытанных солей не 

подвергается гидролизу и почему?  

 

Лабораторная работа №8 «Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от 

их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее 

концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной 

кислотой от температуры» 

Цель работы: изучить понятие «скорость реакции», зависимость скорости 

реакции от концентрации (закон действия масс) и температуры (правило Вант-

Гоффа). 



 

Оборудование и реактивы: пробирки,  растворы Na2S2O3, H2SO4, H2O, стакан, 

термометр, спиртовка. 

Теоретическое введение 

Скоростью реакции называется изменение концентрации какого-либо из 

веществ, вступающего в реакцию или образующегося при реакции, за единицу 

времени. 

Скорость химических реакций зависит от природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, присутствия катализаторов. 

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ 

выражается законом действия масс: при постоянной температуре скорость 

химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций 

реагирующих веществ. В общем случае для реакции 

nA + mB = pАВ 

зависимость скорости реакции выражается уравнением:  

𝑉 = 𝑘 ⋅ 𝐶𝐴
𝑛 ⋅ 𝐶𝐵

𝑚 

где k - константа скорости реакции; CА и CВ - концентрации реагирующих 

веществ; n и m – коэффициенты перед веществами А и В. 

Зависимость скорости реакции от температуры выражается правилом Вант-

Гоффа: при повышении температуры на 10 градусов скорость химической 

реакции увеличивается в 2-4 раза: 

                                      𝑉2 = 𝑉1 ⋅ 𝛾
𝑡2−𝑡1
10 , 

где V2 и V1 – скорости реакций при температурах t2 и t1; γ – температурный 

коэффициент скорости реакции. 

Выполнение работы: 

Задание: провести реакцию между тиосульфатом натрия и серной кислотой и 

установить зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Выполнить требования к результатам опытов, оформить отчет.  

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и 

температуры удобно исследовать на примере взаимодействия тиосульфата 

натрия с серной кислотой: 

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2+ S↓ + H2O 

Признаком реакции является помутнение раствора вследствие выделения серы. 

Время, которое проходит от начала реакции до заметного появления мути, 

позволяет судить об относительной скорости реакции. 

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации  реагирующих 

веществ 



 

С помощью бюреток заготовить три раствора тиосульфата различной 

концентрации. С этой целью отмерить в первую пробирку 6 мл раствора 

тиосульфата натрия, во вторую – 4 мл того же раствора и 2 мл воды, в третью – 2 

мл того же раствора и 4 мл воды. В три другие пробирки отмерить по 3 мл 

раствора серной кислоты. Быстро прилить кислоту в первую пробирку и 

встряхнуть ее несколько раз. Отмерить время от начала реакции до помутнения 

раствора. Так же поступить с другими заготовленными растворами тиосульфата. 

Требования к результатам опыта: 

1) Рассчитать относительную скорость реакции по соотношению V = 100/τ.  

Результаты опыта занести в табл. 1. 

№ 

п/п 

Объем, мл Относительная 

концентрация 

Na2S2O3, % 

Время 

τ, с 

Относительная 

скорость V=100/τ Na2S2O3 H2O H2SO4 

1 6 0 3 100   

2 4 2 3 66,7   

3 2 4 3 33,3   

2) Выразить графически зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ, откладывая на оси абсцисс относительную 

концентрацию,  а на оси ординат – относительную скорость реакции.  

3) Пояснить, какой линией выражается найденная зависимость. Проходит ли  она 

через начало координат и почему? 

4) Сделать вывод о зависимости скорости реакции от концентрации. 

Опыт 2. Зависимость скорости реакции от температуры 

Налить в три пробирки по 3 мл раствора тиосульфата натрия, в три другие 

пробирки - по 3 мл раствора серной кислоты. 

Первую пару пробирок (кислота – тиосульфат) и термометр поместить в 

стакан с водой комнатной температуры. Через 3-5 мин, когда растворы в 

пробирках примут температуру воды, записать показания термометра. Слить 

растворы в одну пробирку и встряхнуть ее несколько раз. Определить время от 

начала реакции до появления заметной мути. 

Для следующего определения в стакан подлить горячей воды так, чтобы 

температура стала на 10 0С выше. Поместить вторую пару пробирок и оставить 

их на 3-5 мин, поддерживая температуру постоянной. Слить содержимое 

пробирок и отметить время. Повторить опыт с третьей парой пробирок, повысив 

температуру еще на 10С.  

1) Данные опыта занести в табл. 2. 

№ 

п/п 

Температура t, 0С Время τ, с Относительная 

скорость, V=100/τ 
 ср. 



 

1    1  

2    2 

3     

 

2) Рассчитать относительную скорость реакции по соотношению   V = 100/τ. 

3) Рассчитать температурный коэффициент скорости реакции , разделив  

    V2 на V1  и  V3 на V2. Найти среднее значение     ср. = 
𝛾1+𝛾2

2
 

4) Выразить графически зависимость скорости реакции от температуры, 

откладывая на оси абсцисс температуру, а на оси ординат – относительную 

скорость. Проходит ли кривая через начало координат и почему?  

5) Сделать вывод о влиянии температуры на скорость химической реакции 

Лабораторная работа №9 

Химическое равновесие и его смещение. 

Цель работы: изучить понятия «химическое равновесие», «смещение 

равновесия», факторы, влияющие на смещение равновесия, закон действия масс 

для обратимых процессов. 

Оборудование и реактивы: пробирки,  растворы хлорида железа (III) и 

роданида калия, прибор, состоящий из двух шаров, заполнен смесью оксида азота 

(IV),  стакан с холодной, а второй с горячей водой. 

Теоретическое введение 

Химическим равновесием называется такое состояние реагирующей 

системы, при котором скорость прямой реакции равна скорости обратной 

реакции. Закон действия масс для обратимых процессов: в состоянии 

химического равновесия при постоянной температуре  отношение произведения 

концентраций продуктов реакции к произведению концентраций исходных 

веществ есть величина постоянная. Она называется константой равновесия и 

обозначается Кс. Для реакции    nА + mВ ↔ рС + qD  константа равновесия имеет вид: 

                           𝐾𝐶 =
[𝐶]𝑝⋅[𝐷]𝑞

[𝐴]𝑛⋅[𝐵]𝑚
, где 

[A], [B], [C], [D] – равновесные концентрации реагирующих веществ. 

Химическое равновесие остается неизменным до тех пор, пока условия 

равновесия, при которых оно установилось, сохраняются постоянными. При 

изменении условий равновесие нарушается. Через некоторое время в системе 

вновь наступает равновесие, характеризующееся новым равенством скоростей 

и новыми равновесными концентрациями всех веществ. Переход системы из 

одного равновесного состояния в другое называется смещением равновесия. 

Направление смещения равновесия определяется принципом Ле 

Шателье: если на систему, находящуюся в равновесии, оказывается внешнее 



 

воздействие (изменяется концентрация, давление, температура), то равновесие 

смещается в сторону той реакции, которое ослабляет произведенное воздействие. 

При увеличении концентрации исходных веществ и уменьшении концентрации 

продуктов реакции равновесие смещается в сторону прямой реакции. При 

увеличении концентраций продуктов реакции и понижении концентраций 

исходных веществ равновесие смещается в сторону обратной реакции. Например, 

в реакции   2СО + О2 ↔ 2СО2 

увеличение концентраций СО, О2 или уменьшение концентрации СО2 приводит к 

смещению равновесия вправо. Увеличение концентрации СО2 или понижение 

концентраций исходных веществ СО, О2 смещает равновесие влево. 

Когда в реакции участвуют газы, равновесие может нарушиться при 

изменении давления. При увеличении давления в системе равновесие смещается 

в сторону реакции, идущей с уменьшением числа молекул газа, т. е.  в сторону 

понижения давления; при уменьшении давления равновесие смещается в сторону 

реакции, идущей с возрастанием числа молекул газов, т. е. в сторону увеличения 

давления. Например, в реакции   N2 + 3H2 ↔ 2NH3 

в левой части уравнения четыре молекулы, в правой – две, поэтому при 

повышении давления равновесие смещается в сторону прямой реакции, при 

понижении давления – в сторону обратной. 

При повышении температуры равновесие смещается в направлении 

эндотермической, при понижении – в направлении экзотермической реакции. 

Например, в равновесной системе  N2 + O2 ↔ 2NO.   ∆Н0 = 180,5 кДж     прямая 

реакция эндотермическая, поэтому повышение температуры приводит к 

смещению химического равновесия в сторону прямой реакции, а понижение 

температуры – в сторону обратной реакции 

Выполнение работы: 

Задание: проделать опыты и определить, как влияет изменение концентрации 

реагирующих веществ и температуры на смещение равновесия. Выполнить 

требования к результатам опытов и оформить отчет. 

Опыт №1 Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое 

равновесие. 

Для опыта удобно воспользоваться реакцией  

FeCl3 + 3KSCN ↔ Fe(SCN)3 + 3KCl 

Из веществ этой системы только роданид железа (III) Fe(SCN)3 окрашен в 

красный цвет. Поэтому всякое изменение его концентрации можно легко 

заметить по изменению интенсивности окраски раствора, что позволяет сделать 

вывод о направлении смещения равновесия системы при изменении 

концентрации реагирующих веществ. 

Смешать в пробирке равные объемы разбавленных растворов хлорида железа 

(III) и роданида калия. Полученный раствор разлить поровну в 4 пробирки. 

Оставить одну пробирку для сравнения, а в трех других изменить концентрации 

реагирующих веществ. Для этого добавить в первую пробирку несколько капель 



 

концентрированного раствора роданида калия, во вторую – несколько капель 

концентрированного раствора хлорида железа (III), в третью – кристаллического 

хлорида калия. Сравнить окраску в трех пробирках с контрольной. 

Требования к результатам опыта: 

1. Сделать вывод о смещении химического равновесия в каждой пробирке.  

2. Сформулировать правило смещения равновесия при изменении концентрации 

реагирующих веществ. 

3. Написать выражение константы равновесия для данной реакции. 

Влияние температуры на химическое равновесие 

Прибор, состоящий из двух шаров, заполнен смесью оксида азота (IV) .  

Чистый оксид азота (IV) существует при температуре выше 140 0С. Ниже этой 

температуры NO2 частично полимеризуется по уравнению:  2NO2 ↔ N2O4,    ΔH0 

= -23 кДж 

NO2 – газ бурого цвета, N2O4 – бесцветен. Изменение температуры позволяет 

судить о смещении равновесия в системе по изменению интенсивности окраски 

газов. Один шар прибора опустить в стакан с холодной, а второй – в стакан с 

горячей водой. Наблюдать изменение интенсивности окраски газов в шарах.  

Требования к результатам опыта: 

1. Сделать вывод о направлении смещение равновесия в данной системе при 

нагревании и охлаждении. 

2. Сформулировать правило смещения равновесия при изменении температуры. 

3. Написать выражение константы равновесия для данной реакции. 

 

Лабораторная работа №10 «Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды. Реакции в растворах электролитах» 

Цель работы: изучить понятия «электролиты», «электролитическая 

диссоциация», рассмотреть кислоты, основания, амфотерные электролиты, соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации, отличать сильные и 

слабые электролиты, научиться составлять ионно-молекулярные уравнения. 

Теоретическое введение 

Электролитами называют вещества (кислоты, основания, соли), которые в 

растворах диссоциируют на ионы и проводят электрический ток.  

Электролитическая диссоциация – распад молекул растворенного вещества на 

ионы под действием полярных молекул растворителя. 

Кислоты – электролиты, диссоциирующие в растворах с образованием ионов 

водорода:                 HNО2 ↔ H+ + NО2
‾ 



 

Основания – электролиты, диссоциирующие в растворах с образованием 

гидроксид-ионов:               NH4OH ↔ NH4
+ + OH‾ 

Существуют электролиты, которые могут диссоциировать как кислоты и как 

основания. Такие электролиты называются амфотерными. К ним относятся 

Be(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Al(OH)3, Ga(OH)3, Cr(OH)3. 

Диссоциацию растворимой части амфотерного электролита можно представить 

следующей схемой: 

2H+ + BeO2
2- ↔ Be(OH)2 ↔ Be2+ + 2OH‾ 

Соли – электролиты, которые при растворении в воде диссоциируют, отщепляя 

положительные ионы, отличные от ионов водорода, и отрицательные ионы, 

отличные от гидроксид-ионов: 

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl‾   (средняя соль); 

           NaHCO3 → Na+ + HCO3
‾ (кислая соль); 

CuOHCl ↔ CuOH+ + Cl‾ (основная соль). 

Все электролиты делят на сильные и слабые. Сильные электролиты – это 

вещества, которые в водных растворах практически полностью диссоциируют на 

ионы. Сильными электролитами являются: все хорошо растворимые соли, 

кислоты (H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO4), щелочи (LiOH, NaOH, KOH, 

RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2). 

Слабые электролиты – это вещества, которые в водных растворах не полностью 

диссоциируют на ионы. К слабым электролитам относятся: H2O, NH4OH; 

некоторые соли; кислоты CH3COOH, HF, HNO2, HCN, HClO, H2SO3, H2CO3, H2S, 

H3PO4; все нерастворимые в воде основания, например Mg(OH)2, Fe(OH)3, 

Cu(OH)2.  

Реакции в растворах электролитов протекают между ионами. Обычно такие 

реакции изображаются при помощи ионно-молекулярных уравнений, порядок 

составления которых следующий: 

1. Записывают молекулярное уравнение реакции и в обеих частях 

уравнения подчеркивают вещества, которые не будут полностью диссоциировать 

на ионы (нерастворимые вещества, слабые электролиты, газы): 

AgNO3 + KCl = AgCl↓ + KNO3 

          2. Составляют полное ионное уравнение реакции. Осадки, газы и слабые 

электролиты полностью на ионы не диссоциируют, поэтому в ионных 

уравнениях записываются в молекулярном виде: 

Ag+ + NO3
‾ + K+ + Cl‾ =  AgCl↓ + K+ + NO3

‾ 

3. Составляют краткое ионное уравнение, сокращая одинаковые ионы с 

обеих сторон: 

Ag+ + Clˉ = AgCl↓ 

         Реакции обмена в растворах сильных электролитов протекают до конца 

или практически необратимо, когда ионы, соединяясь друг с другом, образуют 

вещества: 

• нерастворимые (↓): 



 

3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓ + 6NaCl 

3Ca2+ + 6Cl‾ + 6Na+ + 2PO4
3- = Ca3(PO4)2↓ + 6Na+ + 6Cl‾ 

3Ca2+ + 2PO4
3- = Ca3(PO4)2↓ 

• газообразные (↑): 

2HCl + Na2S = H2S↑ + 2NaCl 

2H+ + 2Cl‾ + 2Na+ + S2- = H2S↑ + 2Na+ +2Cl‾ 

2H+ + S2- = H2S↑ 

• малодиссоциирующие (слабые электролиты): 

H2SO4  + 2K NO2+ = 2HNO2 + K2SO4 

2H+ + SO4
2-  + 2К+ + 2NO2

‾ = 2HNO2 + 2K+ + SO4
2- 

H+ + NO2
‾ = HNO2 

В тех случаях, когда нет ионов, которые могут связываться между собой с 

образованием осадка, газа, слабого электролита, реакции обмена не протекают. 

Нередко встречаются процессы, в уравнениях которых с одной стороны 

равенства имеется малорастворимое соединение, а с другой – слабый электролит. 

Такие реакции протекают обратимо, причем равновесие смещается в сторону 

наименее диссоциировааных веществ. Так, равновесие в системе: 

                   Mg(OH)2↓ + 2HCl = MgCl2 + 2H2O 

                                 Mg(OH)2↓ + 2H+ + 2Cl‾ = Mg2+ + 2Cl‾ + 2H2O 

                        Mg(OH)2↓ + 2H+  = Mg2+  + 2H2O 

смещено вправо, в сторону малодиссоциированных молекулы воды 

Выполнение работы: 

Задание: провести реакции обмена в растворах электролитов, выполнить 

требования к результатам опытов и оформить отчет. 

 Реакции, идущие с образованием осадка 

Налить в три пробирки по 1-2 мл хлорида железа (III), сульфата магния, сульфата 

меди (II) и прибавить в каждую по такому же количеству щелочи. Наблюдать 

образование осадков, отметить цвет. Осадки сохранить для следующего опыта. 

Требование к результатам опыта 

Составить молекулярные и ионные уравнения реакций образования осадков 

гидроксидов железа (III), магния и меди (II).  

 Реакции, идущие с образованием слабого электролита 

К полученным в предыдущем опыте осадкам гидроксидов железа, магния и меди 

прилить раствор соляной кислоты до полного их растворения.  

Требования к результатам опыта: 

1. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций растворения осадков 

гидроксидов железа (III), магния и меди (II).  

2. Объяснить растворение осадков. 



 

 Реакции, идущие с образованием газа 

Налить в пробирку 1-2 мл раствора карбоната натрия, прилить в нее раствор 

соляной кислоты. Наблюдать выделение газа.  

Требование к результатам опыта 

Составить молекулярные и ионные уравнения реакции взаимодействии Na2CO3 с 

HCl. 

Амфотерные электролиты 

В одну пробирку налить 2-3 мл раствора хлорида цинка, другую – столько же 

сульфата хрома (III). Затем в каждую пробирку добавить разбавленный раствор 

щелочи до выпадения осадков гидроксидов. В каждом случае осадки разделить 

на две пробирки. В одну из пробирок прилить раствор соляной кислоты, а в 

другую – раствор щелочи до растворения осадков.  

Требования к результатам опыта: 

1. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций образования осадков 

Zn(OH)2 и Cr(OH)3. 

2. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций растворения осадков 

гидроксидов цинка и хрома (III) в кислоте и щелочи. 

Лабораторная работа №11 « Распознавание руд железа». 

Цель работы: ознакомление с образцами выданных природных соединений. 

Оборудование и реактивы: коллекция «Минералы и горные породы», «Чугун и 

сталь», «Руды железа» 

Ход работы: 

1. Рассмотреть выданные образцы и заполнить таблицу: 

Названиие Формула Внешний вид Месторождения  Применение 

Образец выполнения работы 

Название Формула Внешний вид Месторождения  Применение 

Красный 

железняк 
Fe2O3 

Твердый 

минерал, 

черно-

бурого 

цвета 

Месторождения 

находятся в основном в 

Северном Казахстане, 

где сконцентрировано 

85% разведанных 

запасов железной руды. 

Руды осадочного 

происхождения встреча

Получение сплавов 

железа – чугуна и 

стали, в 

производстве серной 

кислоты Магнитный 

железняк 
Fe3O4 

Твердый 

минерал 

черного 

цвета 



 

Пирит 

(железный 

колчедан) 

FeS2 

Твердый 

минерал 

серого 

цвета 

ются в месторождениях 

Аятское и Лисаковское 

в Костанайской 

области и добываются 

открытым способом на 

глубине 30 метров. 

Содержание чистого 

железа в руде 37-40%. 

Небольшие 

месторождения 

железной руды 

имеются в 

Карагандинской 

(Кентобе, Каратас) и 

Северо-Казахстанской 

(Атансор) областях. 

Большие запасы 

железных руд в 

Тургайском 

железорудном бассейне 

и в Центральном 

Казахстане 

Лабораторная работа №12 «Закалка и отпуск стали. Ознакомление со 

структурами белого и серого чугуна» 

Цель: изучить микроструктуру, свойства, способы получения и применение 

чугуна. 

Оборудование и реактивы:  таблицы, коллекции, справочники. 

Теоретическое обоснование: 

Справочный материал: 

Определение содержания углерода в серых чугунах, %: 

С= Ссвоб. +С связ., 

где Ссвоб. – количество углерода содержащегося в свободном состоянии в виде 

графита, %: 

Ссвоб. = , 

где Г – площадь шлифа, занятая графитом; 

ρ1 – плотность графита, равная 2,3 г/см3; 

ρ2 – плотность чугуна, равная 7,7 г/см3. 

С связ. – количество связанного углерода (в виде цементита),%: 

С связ.  =,где П – площадь шлифа, занятая перлитом. 



 

Принято, что феррит практически не имеет углерода. 

Рис. 1. Структурная диаграмма чугунов: 

а) Влияние С и Si на структуру чугуна; 

б) Влияние толщины отливки и суммы (С + Si) на структуру чугуна; 

I – белые чугуны; 

II – половинчатые чугуны; 

III – серые перлитные чугуны; 

IV – серые ферритно-перлитные чугуны; 

V – серые ферритные чугуны.  

Ход работы: 

1. По атласу микроструктур изучить микроструктуру белого и серых чугунов. 

Заполнить таблицу №1 

Название  чугуна Фазовый состав Структурные 

составляющие 

Схема  

микроструктуры 

Серый    

Белый    

 

2. Зарисовать схему микроструктуры серого чугуна.  

3. Определить фазовый и структурный состав чугуна 

4. Визуально определить количество (в процентах) каждой структурной 

составляющей. 

5. Рассчитать количество углерода в чугуне. Заполнить таблицу №2. 

 

Наименование Кол-во 

структурных 

составляющих 

%  Кол-во 

связанного С 

%  Кол-во С 

в чугуне 

% чугуна 

Серый     

Белый     

 



 

3. Описать способ получения чугуна, его свойства, области применения. 

Ответить на вопросы:  

1. Чем отличается белый чугун от серого? 

2. Какая металлическая основа может быть в серых чугунах и от чего это 

зависит? 

3. Как получить ковкий чугун? 

Лабораторная работа  №13   «Решение экспериментальных задач» 

Цель: Проверить умения распознавать формулы основных классов 

неорганических и органических  веществ,  а также классифицировать их по 

определённым признакам.  Развивать умения строить логические связи, 

осмысленно двигаясь по генетической цепочке. Формировать понятие о единстве 

органических и неорганических веществ, об отсутствии резкой границы между 

веществами живой и неживой природы. 

Оборудование и реактивы:  Пробирки, штатив, держатель, спиртовка, спички,  

железо, соляная кислота, гидроксид натрия, этиловый спирт, порошок  оксида 

меди, аммиачный р-р серебра, алюминий, серная кислота конц., перманганат 

калия, газоотводная трубка, медная проволка. 

Теоретическое обоснование: 

Материальный мир, в котором мы живем и крохотной частичкой которого мы 

являемся, един и в то же время бесконечно разнообразен. Все находится в 

непрерывном движении, в непрерывном химическом превращении. Бесконечно 

из одних веществ получаются другие. Но иногда эти превращения оказывают 

негативное влияние на живые организмы, воду, атмосферу, горные породы. Вы 

не раз замечали, что листья растений вянут и желтеют (появляются пятна), 

особенно после дождя. Вы не задумывались, почему это происходит?  

Предполагаю, что это влияние кислотных дождей. Дождь всегда представлял 

собой слабую кислоту: ведь содержащийся в воздухе углекислый газ реагирует с 

водой, образуя слабую угольную кислоту. Но с развитием промышленности, 

транспорта кислотность дождя резко повысилась. Диоксид серы, попавший в 

атмосферу, претерпевает ряд химических превращений, ведущих к образованию 

кислот. Частично диоксид серы в результате фотохимического окисления 

превращается в триоксид серы (серный ангидрид) SO3, который реагирует с 

водяным паром атмосферы, образуя аэрозоли серной кислоты:    

2SO2 + О2 —> 2SO3,         SO3 + Н2O —> H2SO4 

Аэрозоли серной и сернистой кислот приводят к конденсации водяного пара 

атмосферы и становятся причиной кислотных осадков (дожди, туманы, снег). 

Кислотные дожди действуют на карбонаты, превращаясь в нерастворимые 

сульфаты, которые в свою очередь дают воде постоянную жесткость. Кислотные 

дожди действуют на металлы, которые постепенно подвергаются коррозии: 



 

2FeSO4 + Н2O +0,5O2 —> 2 Fe(OHSO4). Слабая угольная кислота снижает 

выделение кислорода в процессе фотосинтеза на 30%. Обобщая сказанное, 

можно дать определение генетического ряда: 

Генетическим называют ряд веществ – представителей разных классов, 

являющихся соединениями одного химического элемента, связанных 

взаимопревращениями и отражающих общность происхождения этих веществ 

или их генезис. Генетическая связь реализуется при любых взаимных 

превращениях веществ. В органической химии следует различать понятие 

«генетическая связь» и «генетический ряд». Если основу генетического ряда в 

неорганической химии составляют вещества, образованные одним элементом, то 

в органической химии составляют вещества с одинаковым числом атомов 

углерода в молекуле. Примеры генетической связи между классами органических 

и неорганических веществ доказывают единство мира веществ , где нет их  

деления . 

Выполнение работы: 

Задание: проведите реакции химических превращений  по инструктивной карте 

(вариантов №1,2,3), соблюдая технику безопасности  в обращении с горючими 

веществами. Осуществите практически превращения: 

Fe_____ FeCl2___________Fe(OH)2__________- Fe(OH)3______________ Fe(NO)3; 

С2Н5ОН_________СН3ОН______ СН3ООН; 

Аl________ Аl Cl3________ Аl (OH)3_______ Аl2 (SO4)3 

Си____СиО___Си SO4___________ Си(OH)2_________ СиО_____ Си 

Требования к результатам опыта: 

1Сделайте выводы о проделанной работе 

2.Напишите уравнение реакции.  Ответьте на вопросы опытов. 

Лабораторная работа №14 «Изготовление моделей молекул органических 

веществ» 

Цель: построить шаростержневые и масштабные модели молекул первых 

гомологов предельных углеводородов и их галогенопроизводных.  

Оборудование: набор шаростержневых моделей. 

Общие указания. Для построения моделей используйте детали готовых наборов 

или пластилин с палочками. Шарики, имитирующие атомы углерода, готовят 

обычно из пластилина темной окраски, шарики, имитирующие атомы водорода, - 

из светлой окраски, атомы хлора – из зеленого или синего цвета. Для соединения 

шариков используют палочки.  

Ход работы: 



 

Соберите шаростержневую модель молекулы метана. На «углеродном» атоме 

наметьте четыре равноудаленные друг от друга точки и вставьте в них палочки, к 

которым присоединены «водородные» шарики. Поставьте эту модель (у нее 

должны быть три точки опоры). Теперь соберите масштабную модель молекулы 

метана. Шарики «водорода» как бы сплющены и вдавлены в углеродный атом.   

Сравните шаростержневую и масштабную модели между собой. Какая модель 

более реально передает строение молекулы метана? Соберите шаростержневую и 

масштабную модели молекулы этана. Изобразите эти модели на бумаги в 

тетради.  

Соберите шаростержневые модели бутана и изобутана. Покажите на модели 

молекулы бутана, какие пространственные формы может принимать молекула, 

если происходит вращение атомов вокруг сигма связи. Изобразите на бумаге 

несколько пространственных форм молекулы бутана. 

 Соберите шаростержневые модели изомеров C5H12 . изобразите на бумаге. 

Соберите шаростержневую модель молекулы дихлорметана CH2Cl2. Могут ли 

быть изомеры у этого вещества? Попытайтесь менять местами атомы водорода и 

хлора. К какому выводу вы приходите? 

Лабораторная работа №15 «Ознакомление с коллекцией каучуков и изделий 

из резины» 

Цель: изучить физические свойства каучуков. 

Оборудование: коллекция образцов каучуков и  изделий из резины 

Ход работы: 

Внимательно рассмотрите образцы, представленные в коллекции, обратите 

внимание на их внешний вид: агрегатное состояние, цвет, вязкость. 

Ответьте на следующие вопросы: 

На каких свойствах каучуков основано их применение? 

 Каковы условия их получения? 

Оформите отчет в виде таблицы. 

 Внесите в таблицу названия всех образцов, представленных в коллекции, 

разделив их на группы. 

Дайте характеристику каждому образцу и назовите способ его получения. 

Лабораторная работа №16 «Ознакомление с коллекцией образцов нефти, 

продуктов ее переработки» 

Цель: изучить физические свойства нефти, продуктов ее переработки. 



 

Оборудование: коллекция образцов нефти, продуктов ее переработки. 

Ход работы: 

Внимательно рассмотрите образцы, представленные в коллекции, обратите 

внимание на их внешний вид: агрегатное состояние, цвет, вязкость. 

Ответьте на следующие вопросы: 

Какие способы используют при  переработки нефти? 

 Каковы условия переработки нефти? 

Оформите отчет в виде таблицы. 

 Внесите в таблицу названия всех образцов, представленных в коллекции, 

разделив их на группы. 

Дайте характеристику каждому образцу и назовите способ его получения. 

Лабораторная работа №17«Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)» 

Цель: исследовать свойства глицерина, этилового спирта. 

Оборудование и реактивы:  

 градуированная пробирка или пипетка;  пробирка; глицерин;   раствор хлорида 

(сульфата) меди (с=0,5 моль/л); 

 раствор гидроксида натрия (калия) (10-12 %-ный), вода, дихромат калия, белок 

куриного яйца, серная кислота, спички. 

Ход работы: 

1.К 0,5 мл воды в пробирке добавьте 2 капли глицерина, содержимое взболтайте. 

Прибавьте еще каплю глицерина и снова взболтайте. Прибавьте еще каплю 

глицерина. Что можно сказать о растворимости глицерина? 

К полученному раствору глицерина прилейте 2 капли раствора соли меди и по 

каплям добавляйте раствор щелочи до изменения окраски раствора (щелочь 

должна быть в избытке). Образуется глицерат меди ярко-синего цвета. 

Запомните: эта реакция является качественной на глицерин (многоатомные 

спирты).  

Какая реакция характерная для глицерина. Напишите уравнения реакций.  

2.Проверьте этиловый спирт на реакцию горения.  Напишите уравнение реакции? 

3. Проведите опыты, согласно практической работы №3,  учебник О.С.Габриелян 

с.286. Ответьте на вопросы поставленные в опытах? 



 

Лабораторная работа №18 «Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот» 

Цель: экспериментальным способом доказать кислотные свойства карбоновых 

кислот. 

Оборудование: спиртовка,  пробирки, держатель для пробирок, уксусная кислота, 

серная кислота, натрий металлический, гидроксид натрия, фенолфталеин, карбонат 

натрия, этиловый спирт,  раствор лакмуса. 

Внимание: Соблюдайте правила работы со стеклянной посудой., 

нагревательными приборами. Правила работы с кислотами. 

Выполнение работы: 

1. В пробирку налейте несколько миллилитров уксусной кислоты и добавьте 

несколько капель лакмуса. В какой цвет окрасился раствор лакмуса? 

2. В пробирку с уксусной кислотой добавьте небольшой кусочек 

металлического натрия. Какие изменения вы наблюдаете? 

3. В пробирку налейте несколько миллилитров гидроксида натрия и добавьте 

несколько кристаллов фенолфталеина. В какой цвет окрасился гидроксид 

натрия? К полученной смеси добавьте несколько миллилитров уксусной 

кислоты. Изменилась ли окраска раствора? 

4. К раствору карбоната натрия добавьте несколько миллилитров уксусной 

кислоты. Какие изменения вы наблюдаете? 

5. В пробирку налейте несколько миллилитров уксусной кислоты и осторожно 

добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты, а затем 

несколько миллилитров этилового спирта. Смесь осторожно нагрейте. 

Какие изменения вы наблюдаете? 

Требования к результатам опыта: 

1.Выводы по данной работе оформите в таблицу: 

 

№      Что вступило?      Что образовалось? Изменения 

  

  

 

Лабораторная работа №19 «Доказательство  непредельного характера 

жидкого жира» 

Цель: доказать непредельный характер жидкого жира 

Оборудование:  масло; бромная вода; пробирки;  стеклянная палочка. 

Ход работы: 

 В пробирку прилить 2-3 капли масла и добавить 1-2 мл бромной воды. Все 

перемешать стеклянной палочкой. 



 

 Ожидаемый результат: если масло (жир и т. д.) содержит остатки непредельных 

карбоновых кислот, то произойдет обесцвечивание бромной воды. Маргарин не 

будет проявлять свойства непредельных углеводородов, т.к. содержит остатки 

предельных карбоновых кислот. 

Оформите свои наблюдения, сделайте выводы. 

Выводы по данной работе оформите в таблицу: 

 

№      Что вступило?      Что образовалось? Изменения 

  

  

Свойства мыла и СМС. 

Цель: Изучить свойства мыла. 

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок,   CaCl2, ф-ф, растворы  мыла, 

СМС. 

Ход  работы : 

1. В  пробирку налейте несколько капель мл раствора мыла и добавьте  

несколько капель раствора мл ф-ф . Как изменилась окраска раствора? 

    2.В пробирку налейте несколько мл раствора смс и добавьте       

несколько кристаллов ф-ф. какие изменения вы наблюдаете? 

3.В пробирку с  мыльным раствором добавьте несколько мл CaCl2. 

Пробирку встряхните. Что вы наблюдайте? Напишите уравнение 

реакций. 

4.В пробирку с СМС налейте несколько CaCl2. мл. Пробирку 

встряхните. Какие изменения вы наблюдали? 

Результаты оформляются в таблице 

№ Что вступило? Изменения? Вывод 

1    



 

 

Лабораторная работа №20 «Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал» 

Цель: изучить свойства углеводов. 

Оборудование и реактивы:  раствор глюкозы и сахарозы; раствор медного купороса;  

гидроксид натрия; вода; пробирки; спиртовка;раствор крахмала, иод, спиртовка. 

Ход работы: 

а) В пробирке №1 налито 0,5 мл раствора глюкозы, добавьте 2 мл раствора гидроксида 

натрия. К полученной смеси добавьте 1 мл раствора медного купороса. 

б) К полученному раствору аккуратно добавьте 1 мл воды и нагрейте на пламени 

спиртовки кипения (соблюдайте правила ТБ! Обращения с нагревательными  приборами). 

Прекратите нагревание, как только начнется изменение цвета. 

в) Прибавьте к раствору медного купороса  раствор сахарозы и смесь взболтайте. Как 

изменилась окраска раствора? О чем это свидетельствует? 

г)К  раствору крахмала добавьте йод. 

Ответьте на вопросы:  Что наблюдается? Почему образовавшийся вначале осадок 

гидроксида меди(II) растворяется с образованием прозрачного синего раствора? 

Наличие каких функциональных групп в глюкозе обусловлена эта реакция?  Почему при 

нагревании происходит изменение цвета реакционной     смеси с синего на оранжево-

желтый?  Что представляет собой желто-красный осадок? Наличие какой функциональной 

группы в глюкозе является причиной данной реакции? Что доказывает реакции с 

раствором сахарозы? Как измениться  окраска йода в растворе крахмала? 

Лабораторная работа № 21 «Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке 

и в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами 

солей тяжелых металлов и при нагревании» 

Цель: изучить свойства белков. 

Оборудование и реактивы: раствор белка;   раствор медного купороса;  раствор ацетата 

свинца;  пробирки. 

1.Денатурация раствора белка куриного яйца солями тяжелых металлов. 

Ход работы: 

В 2 пробирки налейте по 1-2 мл раствора белка и медленно, при встряхивании, по каплям 

добавьте в одну пробирку насыщенный раствор медного купороса, а в другую – раствор 

ацетата свинца. Отметьте образование труднорастворимых солеобразных соединений 

белка. Данный опыт иллюстрирует применение белка как  противоядия при отравлении 

тяжелыми металлами. 



 

Оформите работу, сделайте выводы. 

2.Растворение белков 

   Многие белки растворяются в воде, что обусловлено наличием на поверхности белковой 

молекулы свободных гидрофильных групп. Растворимость белка в воде зависит от 

структуры белка,  реакции среды, присутствия электролитов. В кислой среде лучше 

растворяются белки, обладающие кислыми свойствами, а в щелочной - белки, обладающие 

основными свойствами. 

Альбумины хорошо растворяются в дистиллированной воде, а глобулины растворимы в 

воде только в присутствии электролитов. 

    Не растворяются в воде белки опорных тканей (коллаген,  кератин, эластин и др.). 

Оборудование и реактивы: яичный белок;  дистиллированная вода; раствор хлористого 

калия;  кератин (шерсти или волос). 

Ход работы: 

    1. К 2 каплям неразведенного яичного белка прибавляют 1 мл дистиллированной воды и 

перемешивают. При этом яичный альбумин растворяется, а яичный глобулин выпадает в 

виде небольшого осадка. 

    2. Проверяют растворимость в воде и 5% растворе хлористого калия белка кератина, 

содержащегося в шерсти и волосах. 

     Результаты работы оформить в виде таблицы: 

Название белка                   Растворимость в Н2О                 Растворимость в 5% КСl       

3.Денатурация белка спиртом. 

Оборудование и реактивы:   раствор белка;  этанол 

    К 1 мл 1% раствора белка добавляют 2 мл органического растворителя (96% этанола, 

хлороформа, ацетона или эфира) и перемешивают. Образование осадка можно усилить 

добавлением нескольких капель насыщенного раствора хлорида натрия. 

Напишите свои наблюдения. 

4.Осаждение белков при нагревании.  

Белки являются термолабильными соединениями и при нагревании свыше 50-60°С 

наступает денатурация. Сущность тепловой денатурации заключается в развертывании 

специфической структуры полипептидной цепи и разрушении гидратной оболочки 

белковых молекул, что проявляется заметным уменьшением их растворимости. Наиболее 

полное и быстрое осаждение происходит в изоэлектрической точке, т.е. при таком 

значении рН среды, когда суммарный заряд белковой молекулы равен нулю, поскольку 

при этом частицы белка наименее устойчивы. Белки, обладающие кислыми свойствами, 

осаждаются в слабокислой среде, а белки с основными свойствами – в слабощелочной. В 



 

сильнокислых или сильнощелочных растворах денатурированный при нагревании белок в 

осадок не выпадает, так как частицы его перезаряжаются и несут в первом случае 

положительный, а во втором отрицательный заряд, что повышает их устойчивость в 

растворе. 

Оборудование и реактивы:  1% раствор яичного белка;  1% раствор уксусной кислоты; 

10% раствор уксусной кислоты ;  10% раствор гидроксида натрия; 4 пробирки, держатель, 

спиртовка. 

Ход работы: В четыре пронумерованные пробирки приливают по 10 капель 1% раствора 

яичного белка.  

а) первую пробирку нагревают до кипения. Раствор белка мутнеет, но так как частицы 

денатурированного белка несут заряд, они в осадок не выпадают. Это связано с тем, что 

яичный белок имеет кислые свойства (изоэлектрическая точка его равна рН 4,8) и в 

нейтральной среде заряжен отрицательно; 

б) во вторую пробирку добавляют 1 каплю 1% раствора уксусной кислоты и нагревают до 

кипения. Выпадает осадок белка, так как раствор белка приближается к изоэлектрической 

точке и белок теряет заряд; 

в) в третью пробирку добавляют 1 каплю 10% раствора уксусной кислоты и нагревают до 

кипения. Осадка не образуется, так как в сильнокислой среде частицы белка приобретают  

положительный заряд (сохраняется один из факторов устойчивости белка в растворе); 

г) в четвертую пробирку добавляют 1 каплю 10% раствора гидроокиси натрия и нагревают 

до кипения. Осадка не образуется, так как в щелочной среде отрицательный заряд частиц 

белка увеличивается. 

Оформите работу, сделайте вывод 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации для практических работ составлены на основании рабочей 

программы по дисциплине Биология.  

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

• формированию ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 6; 

• формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой «Биология» 

обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

• совершенствование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Ценность практической работы состоит в том, что она вооружает студентов не только 

необходимыми в жизни биологическими знаниями, но и полезными умениями и навыками 

самостоятельной постановки эксперимента, фиксирования и обработки результатов, но и 

способствуют развитию интереса к биологическим исследованиям, формирует навыки, умения 

биологического исследования, заставляет логически мыслить, делать сопоставления, выводы, 

позволяет развивать наблюдательность студентов в непосредственной и тесной связи с 

процессом мышления (работа по намеченному плану, анализ и интерпретация результатов). 

 Оформление результатов работы дисциплинирует мысль студента, приучает его к 

точности выполнения исследовательской работы, закрепляет навыки и умения, полученные в 

учебной деятельности. Практикум является эффективным средством формирования не только 

интеллектуальных способностей, но и способствует развитию познавательной активности 

студентов, что в свою очередь является одним из показателей социально-профессиональной 

мобильности студентов. В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по данной учебной дисциплине, проводится текущий контроль индивидуальных 

образовательных достижений. Практикум включает разнообразные практические работы по всем 

основным темам курса биологии для средне-специальных учебных заведений.  

Обучающийся должен  

знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, законы Г. Менделя,  закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, , структуры вида и 

экосистем; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов 

и окружающей среды; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

Правила выполнения практических работ 

1.Студент должен выполнить практическую (лабораторную) работу в соответствии с 

полученным заданием. 

2.Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 

работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

3.Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для практических работ. 

Содержание отчета указано в описании практической работы. 

4.Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, 

циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 

       8.Оценку по практической работе получает, с учетом срока выполнения работы, если: 

• расчеты выполнены правильно и в полном объеме; 

• сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

• студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

• отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Зачет по лабораторным (практическим) работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении 

удовлетворительных оценок. 

Перечень практических работ: 

Практическая работа №1 «Подготовка и организация презентаций на тему: «Последствия 

влияния: алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека» 

4 ч. 

Практическая работа №2 «Решение генетических задач по разделу «Основы генетики и 

селекции» 2 ч. 

Практическая работа №3 «Использование образовательных порталов. Посещение сайтов 

научно-популярных журналов» 2 ч. 

Практическая работа №4 «Составление кроссворда по теме: «Эволюционное учение» 2 ч. 

Практическая работа №5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 2 ч. 

Практическая работа №6 «Составление кроссворда по теме: «Биосфера» «Составление схем 

передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе». 2ч 

Практическая работа№7 Решение экологических задач по разделу «Основы экологии» 2 ч. 



 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию преподавателя. 

 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

 

Практическая работа №1  

«Подготовка и организация презентаций на тему: «Последствия влияния: алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека». 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Понятие презентации 

Слово «презентация» в переводе с английского языка означает «представление», «показ», т.е. 

презентация – это красивый, наглядный показ какой-либо информации. 

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами. На 

каждом слайде можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудио информацию, 

а также видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации 

человек просто щелкает мышью. Щелчок – и один слайд сменяется другим. Презентацию можно 

показывать прямо на компьютере или выводить на большой экран через мультимедийный 

проектор. 

Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные программы. Одна из 

самых популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав пакета 

Microsoft Office. 

Создание презентации 

В настоящее время презентации, как правило, создают не для просмотра на компьютере, а для 

показа в аудитории, зале на большом экране через проектор. На экран падает свет от ламп, люди 

могут сидеть далеко от экрана – все это накладывает на оформление презентаций определенные 

требования и ограничения: 

1. «Светлый фон – темный шрифт, темный фон – светлый шрифт». Хорошо сочетаются: белый 

фон и черный, синий, красный цвета шрифта; синий фон в сочетании с белым и желтым 

шрифтом. Предпочтительнее использовать светлый фон и темный шрифт (а не наоборот). 

2. Недопустимо использовать, например, белый фон и желтый шрифт, зеленый фон и светло-

зеленый шрифт, т.к. на экране текст будет не виден. Не сочетаются синий и красный цвета, т.е. 

на слайде синего цвета недопустимо использовать красные заголовки и текст. Не приветствуется 

черный фон в сочетании со светлым шрифтом. 

3. Если презентация предназначена для показа в небольшой аудитории, то размер шрифта 

основного текста должен быть не меньше 18 пт, заголовки – 20 пт и больше. Если презентация 

предназначена для показа в большом зале – размер шрифта основного текста 28-32 пт, заголовки 

– 36 пт и более (для шрифта Arial). Если текст не помещается на одном слайде, разбейте его на 

фрагменты и разместите на нескольких слайдах. 

4. Презентация не должна состоять из слайдов, целиком заполненных текстом. Допустимо 

использовать несколько слайдов со сплошным текстом (особенно в деловых презентациях), но 

не более 2-3 подряд. 

5. Не перегружайте презентацию анимацией, не используйте слишком много разных эффектов. 

Если слайды однотипные, применяйте к похожим объектам одинаковые эффекты. Анимация не 

должна быть слишком медленной, иначе слушатели потеряют интерес к тому, что должно 



 

появиться на экране. 

6. Новые анимированные объекты не должны появляться поверх уже имеющихся на слайде, 

например, заголовок не должен выезжать поверх картинки. 

7. При оформлении слайдов учитывайте, что шрифты с засечками зрительно выглядят меньше 

(Times NewRoman), чем шрифты без засечек (Arial). 

8. Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими (лучше с цифровой 

камеры). 

Рекомендации по созданию презентации 

«Визитная карточка образовательного учреждения» 

1. Размер презентации – не более 30 слайдов. 

2. В презентации должна быть отражена следующая информация: 

история и традиции образовательного учреждения; 

администрация и коллектив преподавателей; 

выпускники, которыми гордится образовательное учреждение; 

особенности используемых образовательных технологий; 

достижения образовательного учреждения; 

результаты творчества учащихся и педагогов; 

интересные события из жизни школы; 

члены творческой группы, подготовившей проект. 

Также может присутствовать и другая информация, отвечающая теме презентации. 

3. Презентация должна иметь образовательную ценность, воспитательное значение, отвечать 

заявленной теме конкурса, носить исследовательский характер, высокий уровень технического 

исполнения (размещение информации на слайде, цветовая палитра, анимационные эффекты, 

музыкальное и звуковое сопровождение, видео-фрагменты и др.) 

Время 

• Количество слайдов примерно соответствует длине доклада в минутах. Если у вас слайдов 

намного больше, чем времени, то вы просто не успеете показать все слайды, либо будете 

показывать их слишком быстро и аудитория не поймет доклада. Если у вас слайдов слишком 

мало, то это означает, что вы не эффективно их используете. 

• Чаще всего времени не хватает. 

• Лучше рассказать полностью об одной теме, чем не успеть рассказать о двух. Вне 

зависимости от степени важности второй темы. 

Доклад 

• Повествование должно быть последовательным и логичным. 

• Возврат к старому слайду — зачастую не удачное решение. 

• Доклад следует делить на разделы. 

• Если доклад длится более 15-20 минут, следует перед каждым разделом давать его 

краткий план. 

• В каждом разделе не должно быть более 4-5 параграфов (иначе к тому времени, как вы 

дойдете до последнего параграфа, аудитория успеет забыть план этого раздела). 

• Названия разделов и параграфов должны быть краткими и ёмкими. 

• Начинайте доклад с пояснения, о чем вы будете рассказывать. 

• Завершайте свой доклад обобщением уже сказанных основных тезисов в более короткой 

и понятной форме. Люди наиболее внимательны в начале и конце доклада. Итоги — это ваш 

второй шанс донести главную мысль до слушателя. 

Слайд 

• Каждый слайд должен иметь заголовок. 

• На каждом слайде в верхнем колонтитуле должно быть название конференции и название 

доклада. В нижнем колонтитуле — автор и номер страницы. 

• Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, в слайде должно 

быть от 20 до 40 слов. Разумный максимум — 80 слов. 

• Делайте слайд проще. У аудитории всего около 50 секунд на его восприятие. 



 

• Не стоит переоценивать аудиторию. Делайте доклад более доступным. 

• Не показывайте в слайдах то, о чем не будете рассказывать. 

• Избегайте сплошной текст. Лучше используйте нумерованные и маркированные списки. 

• Не используйте уровень вложения в списках глубже двух. Лучше используйте схемы и 

диаграммы. 

• Используйте краткие предложения или фразы. 

• Не переносите слова. 

Шрифты 

• Используйте не более двух шрифтов (один для заголовков, один для текста). 

• Не используйте для заголовков и текста похожие шрифты. 

• Не используйте для основного текста и заголовков декоративные, рукописные, 

готические, моноширинные шрифты. 

• Шрифт в схемах и диаграммах должен совпадать с основным шрифтом текста. 

• Размер шрифта стоит выбирать так, чтобы на слайде умещалось около 10-15 строк, не 

более. 

• Для смыслового выделения текста используйте цвет или полужирную интенсивность. 

Цвета 

• Аккуратно используйте цвета. Для добавления каждого нового цвета у вас должна быть 

веская причина. 

• Будьте осторожны в использовании светлых цветов на белом фоне, особеннозеленого. То, 

что хорошо выглядит у вас на мониторе, плохо выглядит при докладе, поскольку мониторы, 

проекторы и принтеры по разному представляют цвета. Используйте темные, насыщенные цвета, 

если у вас светлый фон. 

• Используйте контрастные цвета. Нормальный текст должен быть черным на белом фоне, 

или как минимум, чем-то темным на чём-то очень светлом.Никогда не используйте такие 

сочетания как «светло-зеленый текст на не-слишком-темно-зеленом фоне». 

• Тени уменьшают четкость без увеличения информативности. Не используйте тени только 

потому что это выглядит «красивей». 

• Инверсные цвета (светлый текст на темном фоне) могут стать проблемой в светлых (не 

затемненных) помещениях. Инверсные цвета также тяжелее воспроизводятся в раздаточном 

материале и на прозрачках. 

Графика 

Графика чаще всего раскрывает концепции или идеи гораздо эффективнее текста: одна картинка 

может сказать больше тысячи слов (бывает и наоборот — одно слово может сказать больше 

тысячи картин). 

• Если есть возможность — вставляйте картинки в каждый слайд. Визуализация сильно 

помогает аудитории. 

• Помещайте картинки левее текста: мы читаем слева-на-право, так что смотрим вначале на 

левую сторону слайда. 

• Графика должна иметь ту же самую типографику, что и основной текст: шрифты, 

начертание. 

• Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика (диаграммы, схемы, 

графики) должны соответствовать основной цветовой схеме (например, черный — обычные 

линии, красный — выделенные части, зеленый — примеры, синий — структура). 

• Как и в случае текста, вы должны объяснить все элементы графики. 

Анимация и переходы 

• Используйте анимацию для пояснения динамики системы. алгоритмов и т.д. 

• Не используйте анимацию для привлечения внимания аудитории. 

• Не используйте эффекты смены слайдов, как например «диссоциация», если только у вас 

нет на это веских причин. 

 

Практическая работа №2  «Решение генетических задач» по разделу «Генетика и селекция» 



 

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; 

ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. 

 

 Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо 

руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает 

только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из 

первой пары генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген 

А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает 

ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его 

рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены — 

ABC, или же рецессивные — abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС. 

 Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым 

генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — 

количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на 

примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она 

образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота АаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 

= 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в соответствии с 

этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше. 

 

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген 

черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах 

хромосом. 

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 

признаков быка и корову? 

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного по 

обеим парам признаков, с красной рогатой коровой? 

 

Задача №3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над 

длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, 

гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов 

длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для 

скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

 

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой 

окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над 

геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных 

хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны? 

Практическая работа № 3. 

«Использование образовательных порталов. Посещение сайтов научно-популярных 

журналов» 

Цели работы: 

1) познакомиться с существующими в интернете каталогами и поисковыми машинами, 

видами информационных ресурсов Интернета; 

2) получить представление о способах хранения и классификации найденной информации; 



 

3) пополнить коллекцию ссылок на Интернет-ресурсы по теме проекта; 

4) создать поисковик в Google CSE по теме проекта. 

Сведения из теории 

Телекоммуникационная сеть реализует синтез компьютерных сетей и средств телефонной, 

телевизионной, спутниковой связи. Общедоступные телекоммуникационные сети связаны друг 

с другом, чтобы их пользователи могли обмениваться информацией и на сегодняшний день 

ярким примером сообщества таких сетей является Интернет. 

Интернет – это крупнейшая всемирная компьютерная сеть, которая является огромной открытой 

информационной системой, способной удовлетворить запросы широкого круга пользователей. 

Одним из наиболее распространённых сервисов сети Интернет является WWW (World Wide Web) 

или всемирная паутина – распределенная информационная среда, содержащая разнообразную 

информацию (в том числе мультимедиа-компоненты Web-страниц), обладающая определенными 

возможностями распределенной базы данных, хотя и не предполагающая наличие единой 

структуры хранящейся информации. 

Основными компонентами всемирной паутины являются гипертекстовые документы (веб-

страницы), каждая из которых имеет свой адрес, определяющий её местонахождение в сети 

Интернет. 

Все адреса ресурсов сети Интернет имеют одинаковую структуру, которая в общем виде может 

быть представлена следующим образом: 

<Протокол передачи данных>://<сервисная служба Интернета>.<имя сервера> 

Например, 

http://www.google.ru, где 

 Левая часть адреса указывает на то, что доступ к информационному ресурсу осуществляется 

при помощи протокола передачи данных HTTP (http – протокол передачи данных); 

 Правая часть адреса указывает на многоуровневое доменное имя компьютера, в котором 

домены отделяются друг от друга точками: 

www – всемирная паутина (сервисная служба Интернета), 

google – имя сервера, 

ru – географическое расположение сервера. 

Для указания полного адреса к документу в сети после доменного имени через символ / - прямой 

слеш указывается имя веб-ресурса, которое записывается так же, как путь от коревого каталога 

диска к нужному файлу. 

<Протокол передачи данных>://<доменное имя>/<полный путь к файлу> 

Например,  http://www.google.com/coop/cse/ 

Такой адрес веб-ресурса, называется URL (Uniform Resource Locator) – унифицированная ссылка 

на ресурс. 
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Сегодня в сети Интернет накоплены значительные русскоязычные ресурсы для образовательных 

целей. Они сосредоточены на образовательных порталах, серверах университетов, школ, других 

образовательных организаций, библиотек. Обучающие курсы и программы, интерактивные 

учебные пособия, полнотекстовые базы данных, учебная литература, справочники, 

энциклопедии, статьи из журналов и сборников, материалы научных конференций, готовые 

рефераты, авторефераты, диссертации – вот далеко не полный перечень ресурсных 

возможностей. 

Важно помнить, что ресурсы Интернет динамично развиваются, поэтому и предметные указатели 

на их местонахождение в сети постоянно обновляются. 

Рассмотрим, как осуществляется поиск информации в сети Интернет. 

Поиск информации в сети - это последовательность действий, от определения предмета поиска, 

до получения ответа на имеющиеся вопросы с использованием всех поисковых сервисов, 

которые предоставляет сегодня Интернет. 

Поиск информации в сети интернет может осуществляться двумя способами: 

1. по известному URL-адресу ресурса в сети (это самый быстрый и надёжный вид поиска); 

2. с использованием поисковых систем (осуществляется по запросу пользователя с 

использованием поисковых инструментов WWW). 

1. Для поиска веб-ресурса по известному URL-адресу необходимо запустить программу-браузер, 

например Internet Explorer и в адресной строке ввести этот адрес. 

 Запустите браузер Internet Explorer (Пуск-Internet Explorer); 

 введите в адресную строку следующий адрес: http://www.koipkro.kostroma.ru; 

Внешний вид окна браузера при загрузке веб-страницы 

 щелкните на кнопке Переход в правой части адресной строки; 

 дождитесь, пока страница загрузится. 

2. Остановимся более подробно на вопросе выбора поисковых инструментов WWW. В Интернет 

представлена информация на любые темы, которые только можно себе представить. Но найти 

нужную информацию не так-то легко из-за того, что сеть по своей природе не имеет чёткой 

структуры. Поэтому для ориентировки в Интернете и быстрого получения свежей справочной 

информации разработаны системы поиска информации. Все системы поиска информации 

Интернет располагаются на специально выделенных компьютерах с мощными каналами связи. 

Ежеминутно они бесплатно обслуживают огромное количество клиентов. 

Поисковые системы можно разбить на два типа: 

 предметные каталоги, формируемые людьми-редакторами; 

 автоматические индексы, формируемые специальными компьютерными программами, без 

участия людей. 

Предметные каталоги 

Предметные каталоги представляют собой систематизированную коллекцию (подборку) ссылок 

на ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде тематического рубрикатора, 

представляющего собой иерархическую структуру, перемещаясь по которой, можно найти 

нужную информацию. 

Механизм поиска в предметных каталогах и поисковых системах практически одинаков. 

Различия возникают только на этапе 2 (составление списка ключевых слов). Для поисковой 

машины - это составление списка ключевых слов, а для каталога на этом этапе производится 

определение тематики разделов, в которых может находиться необходимая Вам информация. 
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Как показывает практика, при решении поисковой задачи именно каталог, а не поисковая машина 

оказываются более приемлемыми для начала поиска. 

Поисковые интернет-каталоги можно найти на любом общедоступном поисковом сервисе. 

Автоматические индексы 

Специальные программы-роботы (Spider, Robot или Bot, известные также как «пауки») в 

автоматическом режиме периодически обследуют Интернет на основе определенных 

алгоритмов, проводя индексацию найденных документов. 

Индекс – это хранилище данных, в котором сосредоточены копии всех посещённых роботами 

страниц. Созданные индексные базы данных используются поисковыми машинами для 

предоставления пользователю доступа к размещенной на узлах Сети информации. Индексы 

периодически обновляются и дополняются, поэтому результаты работы одной поисковой 

машины с одним и тем же запросом могут различаться, если поиск производился в разное время. 

Пользователь в рамках интерфейса, выбранной поисковой системы, формулирует запрос. Далее 

запрос обрабатывается программой обработки запроса, которая просматривает индекс на 

предмет наличия нужной информации и возвращает ссылки на найденные документы. В окне 

браузера отображаются результаты обработки запроса. 

В Интернете существует большое число поисковых систем. Как правило, при поиске можно 

использовать не одну систему, а несколько различных. В этом случае вероятность того, что 

искомая информация будет найдена, выше, поскольку разные системы используют разные 

алгоритмы поиска. Ниже приведен список некоторых из них: 

http://www.yandex.ru 

http://www.list.ru 

http://www.google.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.metabot.ru 

http://www.files.ru 

http://www.ra-gu.net 

Успех поиска в таких системах в значительной степени зависит от формулировки запроса. 

Рассмотрим основные моменты, которые помогут вам правильно сформулировать запрос к 

поисковой машине: 

 Не задавайте только одно слово. Используйте целые фразы, или, по крайней мере, несколько 

слов; 

 Указывайте слова, которые не должны встречаться в искомых документах. Обычно для этого 

используют либо знак «-», либо ключевое слово NOT; 

 Начинайте имена собственные: названия компаний, городов, фамилии людей, и др. с заглавных 

букв, а все остальные слова пишите только маленькими буквами; 

 Если вы хотите найти фразу целиком - заключите ее в кавычки; 

 Если вы вводите запрос к поисковой машине, состоящий из нескольких слов, то в результате 

получаете список документов, в которых встречается хотя бы одно слово. 

Поисковая машина обычно производит сортировку найденных документов по принципу 

релевантности. 



 

Рассмотрим, что такое релевантность. При индексации документов поисковые машины 

высчитывают так называемый «вес» слова на странице - соотношение количества повторов на 

странице заданного Вами слова к общему количеству слов на странице документа. Если Вы 

задаете запрос, состоящий из нескольких слов, то более релевантными будут документы, в 

которых совокупный вес слов будет максимальный. Однако, при подсчете веса не учитывается, 

рядом или раздельно стоят данные слова, и поэтому нет гарантий, что в первых документах 

содержится максимальное количество повторений словосочетания. Вполне возможно, что 

такого словосочетания там вообще не будет. 

Поэтому, если Вы хотите найти заданное словосочетание - задавайте запрос в окне поисковой 

машины в кавычках. В этом случае будет высчитываться вес словосочетания целиком. 

Соответственно, гарантируется наличие именно данного словосочетания в найденных 

документах. 

В заключение рассмотрим основные этапы поиска информации в сети Интернет. 

№ Этап Содержание работ этапа 

1. Определение предмета поиска 
На этом этапе определяем, что конкретно нас 

интересует. 

2. 
Составление списка ключевых 

слов 

На этом этапе выявляем, как может называться то, 

что нас интересует. 

3. 
Выбор информационного 

пространства 

На этом этапе определяем, где может находиться то, 

что нас интересует. 

4. 
Определение инструмента для 

поиска 

На этом этапе принимаем решение о том, как проще 

и быстрее найти то, что нас интересует. 

5. Предварительный поиск Пробуем найти. 

6. 
Анализ полученной 

информации 

Смотрим на полученные результаты. Если это 

необходимо (в том случае, когда полученные 

результаты нас не устраивают), проводим 

корректировку всех предыдущих действий. 

7. Дополнительный поиск 
Ищем дальше, пока не получаем ответ на свой 

вопрос. 

Общие советы 

 Потратьте несколько лишних минут, чтобы максимально «сузить» описание предмета поиска 

- это поможет сэкономить Вам много времени и денег; 

 Искать что-то конкретное лучше всего с помощью поисковых машин, так как если вы знаете 

«хорошие» ключевые слова, четко определяющие то, что вы хотите найти, то и поиск не 

представляет никакого труда; 

 Используйте для поиска нескольких поисковых машин; 

 Если на просматриваемой Вами странице существует несколько заинтересовавших Вас 

ссылок - открывайте несколько окон, пока Вы читаете информацию на одной странице, 

остальные успешно (или не очень) успевают загрузиться; 

 Если вы хотите найти популярные, часто посещаемые ресурсы - ищите с помощью рейтинга; 



 

 Если нужна очень редкая информация - попробуйте найти ресурсы, посвященные более 

общей теме. Возможно, там будут размещены ссылки на необходимые Вам ресурсы или будут 

опубликованы требующиеся материалы; 

 Старайтесь найти ответ, а не задать вопрос; 

 Создавайте свою коллекцию интересующих Вас ссылок; 

 Если Вы нашли что-то интересное, сразу запишите адрес ресурса в «Избранное» либо в 

текстовый файл; 

 Записывая адреса ресурсов в «Избранное», старайтесь дать им более четкое название, 

максимально соответствующее содержащейся в них информации, постарайтесь не использовать 

слишком длинные названия; 

 Разработайте свой собственный классификатор и для каждой темы создавайте отдельную 

папку в «Избранном». Поверьте, поиск в своих собственных не разобранных архивах занимает 

не меньше времени, чем поиск в Internet. 

Список информационных ресурсов: 

1. Поиск информации в World Wide Web: проблемы, методики, инструменты [Электронный 

ресурс] http://www.dist-cons.ru/modules/internet/index_02.htm 

2. «Сетевые и спутниковые технологии в учебном процессе». [Электронный 

ресурс] http://ido.tsu.ru/other_res/ep/setevie_umk 

3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 10 класс. Базовый уровень 

[Текст] / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 238 с. 

4. Intel® «Обучение для будущего»: Учеб. Пособие – 8-е изд., исправленное и дополненное 

[Текст] – М.:Интернет-Университет Информационных технологий, 2006. – 148 с. + CD 

Ход работы 

Задание 1. 

Познакомьтесь с презентацией «Образовательные интернет-ресурсы». Просмотрите интернет-

ресурсы и определите перечень тех, которые могут быть полезны для Вашего проекта. 

Задание 2. 

Поместите найденные страницы в список избранных. 

Для этого 

1. загрузите страницу в браузере; 

2. в меню Избранное выберите пункт Добавить в избранное… 

3. задайте имя ссылки в появившемся окне или оставьте то, которое предлагается по умолчанию. 

4. проверьте сохранённую ссылку. Откройте новое окно браузера. В меню Избранноенайдите 

созданную ссылку и щелкните по ней, чтобы перейти на указанную страницу. 

Задание 3. 
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Найдите дополнительную информацию, полезную в работе над проектом. Для поиска 

воспользуйтесь предметными каталогами или поисковыми системами. 

1. Запустите браузер и загрузите в нем сайт одной из поисковых систем, например, 

http://www.yandex.ru. 

2. В строке запроса введите ключевые слова для поиска и нажмите кнопку Найти. 

3. Просмотрите список найденных ссылок и выберите те, которые могут быть полезны для 

Вашего проекта (щёлкните по выбранной ссылке и просмотрите ее содержание). 

4. Сохраните страницы в списке избранных. 

На основе поисковых двигателей нового поколения можно строить свои собственные 

индивидуальные или коллективные поисковые машины. Поиск можно адаптировать к 

определенной тематике и к определенному сообществу. Пример организации социального 

поиска - персональная или групповая поисковая машина от Google находится по 

адресу http://www.google.com/coop/cse/ 

Создание собственного поисковика в Google CSE начинается с определения списка сайтов, 

которые пользователь считает объективными и актуальными источниками информации в 

различных сферах деятельности. К работе по изменению созданной поисковой системы можно 

подключить других пользователей, которые могут стать соавторами и настраивать ее свойства 

коллективно. Домашняя страница созданной поисковой машины, помимо строки поиска, будет 

включать профиль создателя и список заданных сайтов. 

Задание 4.  Создайте систему пользовательского поиска в Google CSE 

 Определите список сайтов, которые будут включены в систему пользовательского поиска. 

 Перейдите на страницу системы персонального поиска Google 

CSE - http://www.google.com/coop/cse/ 

 Нажмите кнопку Создать систему персонального поиска. 

Кнопка создания системы персонального поиска 

 Дайте название системе. 

 Опишите систему (для чего она создается, что можно будет находить при помощи этой 

поисковой машины, среди каких сайтов будет вестись поиск и т.п.) 

 Запишите ключевые слова для поиска системы в сети. 

Описание персональной системы поиска 

Вы можете задать системе область поиска: 

 Поиск только по включенным сайтам. 

 Искать во всем Интернете, предпочитая включенные сайты 

Добавлять сайты к системе можно на странице управление. Гораздо более удобный способ – 

воспользоваться расширением Google-marker - http://www.google.com/coop/cse/marker 
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После того как вы добавите расширение  к панели своего браузера, добавлять нужные сайты 

к поисковой системе станет значительно проще. Достаточно щелкнуть по иконке маркера и 

система пользовательского поиска предложит вам добавить аннотацию сайта или страницу. 

Добавление сайта к системе пользовательского поиска 

К работе по изменению созданной поисковой системы можно подключить других пользователей. 

Вы можете разрешить им стать соавторами поисковой системы и настраивать ее свойства 

коллективно. 

Дополнительное задание 

Современные сетевые средства предоставляют нам удобные инструменты классификации 

информационных объектов и механизмы взаимодействия между группами людей, которые 

работают в сети Интернет. Один из примеров, такой деятельности – это создание закладок-

ссылок на веб-страницы, с целью их дальнейшего хранения и удобного доступа с любого 

компьютера из любой точки мира. Доступ к закладкам регулируется пользователем. Они могут 

быть доступны как самому пользователю, так и (по его желанию) другим людям. 

Таким образом, используя сервисы коллективного хранения закладок, зарегистрировавшийся 

пользователь, путешествуя по сети Интернет, может оставлять в системе ссылки на 

заинтересовавшие его веб-страницы. Делает он это почти так же, как это делается с обычными 

закладками. 

Отличия состоят в следующем: 

 Закладки можно добавлять с любого компьютера, подключенного к сети Интернет 

 Коллекция закладок будет доступна с любого компьютера, подключенного к сети Интернет 

 Каждая закладка должна быть помечена одним или несколькими тэгами или метками-

категориями. Пользователю предлагается присвоить один или несколько тэгов к каждой 

закладке, которые будут описывать её содержание. Если закладка, которую Вы собираетесь 

добавить, уже находиться в чьей-то коллекции, то вам сразу будет предложено принять 

популярные тэги. Тэги могут быть отображены в виде списка или облака. 

Социальные сервисы хранения закладок могут быть использованы в педагогической практике 

следующими образом: 

 Источник учебных материалов. Вы можете вести поиск интересующих ссылок не только 

внутри своих личных закладок, но и внутри всего массива закладок, который разместили на 

сервере все пользователи сервиса. Система позволяет подписаться на все или определенные 

категории закладок, которые создает другой автор или целая группа авторов. Система позволяет 

обнаруживать интересную информацию в совершенно неожиданных местах, пользоваться 

опытом людей, которые искали сходные объекты. 

 Хранилище ссылок на учебные материалы. Учителя могут вместе вести поиск 

необходимых материалов и вместе хранить найденную информацию. 

 



 

 Среда для исследовательской деятельности. Дополнительные сервисы позволяют 

представить системы закладок, как карты знаний и интересов. На базе таких сервисов может быть 

организована учебная деятельность. 

Информационные ресурсы: 

1. Патаракин Е.Д., Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю [Текст] / Е.Д. Патаракин – М.: 

Интуит.ру, 2006, 64 с., (Учебно-методическое пособие). 

Задание 5.  Зарегистрируйтесь в одной или нескольких системах хранения закладок 

 Делишес http://del.icio.us 

 БобрДобр http://www.bobrdobr.ru 

Присоединитесь к одному из сообществ собирателей закладок. 

Практическая работа №4  Составление кроссворда по теме: «Эволюционное учение» 

Цель: закрепить основные понятия темы и выявить, какие процессы обеспечивают 

необратимость эволюционного процесса. 

1.Определите систематическое положение: 

А) майского жука и жука-плавунца 

Б) мыши полевой и крота обыкновенного 

2. Обоснуйте приспособленность к условиям обитания, покажите относительность этих 

приспособлений. 

3.Объясните появление этих приспособлений и появление длинной шеи у жирафа с точки 

зрения К. Линнея, Ж-Б Ламарка, Ч. Дарвина. 

4.Определите формы борьбы за существование: дерущиеся самцы оленей, наездник-афидиус, 

откладывающий яйца в тело тли, карликовая берёза в тундре, одновозрастные сосны в лесу, 

насекомоядное растение росянка с добычей. 

5.Назовите типы приспособлений у приведённых ниже растений, и какое значение они имеют? 

Результатом какого эволюционного процесса они являются? 

Плоды и семена клёна, одуванчика, рябины, лопуха, бешеного огурца; саксаул, кактус и 

венерина мухоловка. 

6.Выпишите буквы, обозначающие ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию: а) замкнутая 

кровеносная система, б) наличие внутреннего скелета, в) наличие плавников, г) появление 

спинного и головного мозга, д) покровительственная окраска, е) многоклеточность, ж) 

отсутствие кишечника у свиного цепня, з) теплокровность, и) фотосинтез, к) половое 

размножение, л) отсутствие вегетативных органов у рафлезии, м) появление органов у 

растений, н) потеря корневой системы с переходом к паразитизму, о) яркая окраска венчика у 

цветка, п) крючковатый клюв у орла, р) обтекаемая форма тела 

7.Разгадайте  кроссворд «Эволюционное учение » 



 

 

с ответами  

 

1. Идеалистическое учение в биологии, утверждающее, что все живое на Земле является 

результатом акта божественного творения. 

2. Представления об изменении и превращении форм организмов, происхождении одних 

организмов от других. 

3. Процесс создания новых пород животных и сортов культурных растений путем 

систематического сохранения и размножения особей с определенными, ценными для человека 

признаками и свойствами в ряду поколений. 

4. Принцип, положенный в основу своей классификации растений и животных Карлом 

Линнеем. 

5. Совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между 

организмами и условиями среды. 

6. Предок крупного рогатого скота 

7. Ученый, создавший теорию эволюции. 



 

8. Объяснение исторических смен, форм живых организмов глобальными катастрофами и 

следующими за ними актами нового божественного творения. 

9. Одна из форм борьбы за существование. 

10. Ученый, открывший клеточную теорию. 

11. Эволюционная единица (по Ламарку). 

12. Движущая сила эволюции. 

13. Отбор в природе имеющий направленный эволюционный фактор. 

Практическая работа №5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

 

Цели : формирование знаний о биологических особенностях человеческих рас, анализ причин 

их возникновения, формирование понятия о единстве происхождения и биологической 

равноценности человеческих рас, выработка у учащихся правильного подхода к оценке 

расизма, нацизма, социального дарвинизма и т.п. 

Оборудование: таблица «Человеческие расы» 

Ход работы 

Раса – это совокупность людей, обладающих генетико-физиологической общностью, 

происхождением, которое связано с ареалом.  

Задание№1  Дайте  ответы  на вопросы: 

Вспомните такие понятия, как вид и популяция. Давайте дадим их полные определения? 

(Ответы студентов.) 

Исходя из этих определений, объясните причины возникновения различных рас? (Ответы 

студентов.) 

Используя критерии вида, попробуйте доказать биологическую равноценность рас и единство 

их происхождения. (Ответы студентов.) 

Сделайте выводы: 

1.Современное человечество представлено... (Ответ: единым биологическим видом.) 

2.Единственный вид – Homo sapiens – состоит из... (Ответ: рас, которые обладают одинаковым 

уровнем физиологического и психологического совершенства.) 

Задание№1  Используя учебник (глава 4 стр. 135-141), изучите биологические особенности рас 

и заполните таблицу. 



 

 

(Далее следуют индивидуальные ответы студентов ,  комментарии преподавателя по мере 

необходимости. Остальные в это время дополняют свои таблицы.) 

Нация – это совокупность людей, объединенных общностью языка, территории и 

экономического уклада. Краткие сообщения  по темам: расоведение, социал-дарвинизм, расизм 

и нацизм. В ходе сообщений раскрывается суть этих учений. Студенты высказывают свое 

мнение по поводу сообщений. Сообщения сопровождаются комментариями преподавателя. 

Сегодня, в эпоху интеграции человечества, глобализации экономики, наблюдается процесс 

стирания межнациональных границ. Возникает очень большое число межнациональных браков. 

Можно даже сказать, что такое понятие, как нация, начинает теряя  ть смысл. Более того, 

возникает множество браков между представителями разных рас, что, в свою очередь, 

сказывается на сглаживании границ между расами. В наше время в таких областях 

человеческой деятельности, как спорт, искусство, наука, экономика и политика, на равных 

участвуют представители разных рас. Все вместе это лишний раз доказывает беспочвенность 

концепций нацизма и расизма, и именно поэтому всем нам необходимо до конца осознать, что 

мы все равны, равноценны, обладаем одинаковыми правами и свободами. Ну а возвращаясь к 

началу урока, мы можем сказать, что все мы – братья и сестры. Поэтому относиться друг к 

другу нужно с большим уважением и пониманием. А национальность и расовая 

принадлежность значения не имеют. 

Практическая работа №6 «Составление кроссворда по теме: «Биосфера» «Составление 

схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 

агроценозе». 

 

Цель: закрепить основные понятия темы и выявить, какие процессы обеспечивают круговорот 

веществ в биосфере; пополнить знания словарным запасом. 

 

Задание 1. Используя текст учебника глава №5стр.150-160, выполнить словарную работу слов: 

биосфера, атмосфера, озоновый слой, тропосфера, стратосфера, ноосфера, гидросфера, 

литосфера, биомасса, косное вещество, биокосное вещество. 

 

Задание 2. Разгадать кроссворд по теме: «Биосфера» 



 

 
 

 

без ответов 

 

 

По горизонтали 

1. Ученый, разработавший учение о биосфере. 

2. Экран, защищающий планету от жесткого ультрафиолетового излучения. 

3. Газовая оболочка планеты состоящая в основном из азота и кислорода. 

4. Нижняя граница жизни. 



 

5. Главная функция биосферы. 

6. Водная оболочка земли. 

7. Бактерии превращающие аммиак в азотную кислоту. 

8. Вещество, образующееся в процессе жизнедеятельности организмов (атмосферные газы, 

каменный уголь, нефть, известняк). 

По вертикали 

1. Вещество, образованное совокупностью организмов. 

2. Важный компонент биосферы, основная его часть находится в Мировом океане. 

3. Жизненно важный элемент входящий в состав А.К. 

4. Количество живого вещества, той или иной биологической системы, приходящееся на 

единицу площади или объёма. 

5. Область существования и функционирования на Земле живых организмов, в которой их 

совокупная деятельность проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба. 

6. Газ, используемый при дыхании и минерализации мертвого органического вещества. 

7. Элемент, возвращающийся на сушу вместе с выловом рыбы. 

8. Неживое вещество биосферы, включающее компоненты атмосферы, литосферы, гидросферы 

Практическая работа № 7 «Решение экологических задач» по разделу «Основы экологии» 

Цель работы: создать условия для формирования умений решать простейшие экологические 

задачи,  отработать навыки по оцениванию экологических ситуаций; уметь их объяснять, 

ориентируясь на собственные биологические знания и знание фактического материала по 

экологическим проблемам современности 

Ход работы. 

Задача №1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы вырос 

один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что на каждом 

трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня. 

Задача №2. На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку леса. На 

момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет 

численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось 

до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов. Определите 

численность и плотность поголовья лосей: 

а) на момент создания заповедника; 

б) через 5 лет после создания заповедника; 

в) через 15 лет после создания заповедника. 



 

Задача №3   Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд т. 

Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода. Примерно 

столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы 

пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16). 

Решение:  Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. Составляем 

пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 44 т) 

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода 

В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода. 

44/1 100 000 000 000 = 12/Х; 

Х = 1 100 000 000 000*12/44; 

Х = 300 000 000 000 тонн 

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода. Теперь необходимо 

выяснить, за какое время количество углерода "пройдет" через живые растения. Для этого 

необходимо полученный результат разделить на годовое потребление углерода растениями 

Земли. 

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год        Х = 300 лет. 

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью ассимилирован 

растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в атмосферу Земли.. 

Вариант 1. Экологические ситуации: 

Экологическая ситуация 1: Бесконтрольное применение минеральных удобрений (азотных и 

фосфорных) приводит к перенасыщению вод органическими соединениями. Это вызывает рост 

сине-зеленых водорослей, 

Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации и предложите пути ее 

решения. 

Экологическая ситуация 2. Морской транспорт чрезвычайно загрязняет Мировой океан. Один 

британский эколог провел 1,5 месяца на судне, чтобы учесть количество мусора, выбрасываемого 

за борт. За этот срок команда из 46 человек отправила в море: пять тысяч консервных банок, 350 

пластиковых бутылок, 320 бумажных пакетов, 5 жестяных бочек, множество полиэтиленовых 

пакетов и другого мусора. Рыбаки оставляют в море рыболовные синтетические сети. 

Задание: проанализируйте последствия загрязнения Мирового океана морским транспортом, 

предложите выход из данной экологической ситуации 

Вопросы: 

1.Летом 1997 года средства массовой информации посвятили целые полосы газет и телепередачи 

затопленным судам с химическим оружием  в контейнерах времен второй мировой войны, 

обнаруженным на дне Балтийского моря. Что вызвало такое беспокойство мирового сообщества 

именно сейчас, через полвека? 



 

2.Докажите, что кислотные дожди не признают государственных границ и таможен и относятся 

к трансгенным загрязнениям 

                 Вариант 2. Экологические ситуации: 

Экологическая ситуация 1. В Мировой океан ежегодно поступает около 13—14 млн. тонн 

нефтепродуктов. Нефть в водоемах попадает в результате утечки при погрузке танкеров, при 

авариях танкеров, сбросе остатков нефтяного груза. 

Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации при разливе нефти, ее 

последствия и предложите пути выхода из этой ситуации. 

Экологическая ситуация 2. Человек — часть живой природы Земли. Здоровье человека 

определяется не только состоянием окружающей среды, но и образом жизни, питанием. В 

магазинах г. Юрги довольно широкий выбор и разнообразный ассортимент молочных продуктов. 

В то же время частные лица в неустановленных местах реализуют молоко в полиэтиленовых 

бутылках, используемых вторично. 

Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации, ее возможные 

последствия влияния на здоровье человека и предложите пути ее решения. 

Вопросы: 

1.Семидесятые годы ХХ века пополнили словарный запас современной прессы новым хлестким 

выражением «нефтяная чума». Какое явление кроется за этим словосочетанием? 

2.Заметно, что регулярное, из года в год, применение соли для таяния снега на проезжей части 

дорог оказывает странное воздействие на деревья и кустарники, растущие вдоль дорог: деревья 

перестают расти, а листва буреет уже вначале лета. Чем объясняется этот эффект?  

                  Вариант 3. Экологические ситуации: 

Экологическая ситуация 1. На одном далеком острове люди решили уничтожить комаров. 

Использовали для этого ядохимикаты. Комары действительно исчезли, но через некоторое время 

появилось множество крыс. Они полчищами нападали на поля и сараи местных жителей, поедая 

зерно. Люди не могли понять, почему появилась эта «напасть». 

Задание: раскройте причинно-следственные связи, которые привели к развитию данной 

экологической ситуации, охарактеризуйте последствия и предложите пути выхода из этой 

экологической ситуации. 

Экологическая ситуация 2. В Мировой океан ежегодно поступает около 13—14 млн. тонн 

нефтепродуктов. Нефть в водоемах попадает в результате утечки при погрузке танкеров, при 

авариях танкеров, сбросе остатков нефтяного груза. 

Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации при разливе нефти, ее 

последствия и предложите пути выхода из этой ситуации. 

                 Вопросы: 

1.Для решения проблемы водоснабжения люди использовали три источника  пресной воды, два 

из них создала сама природа, третий  - дело рук человека. Наконец, в самое последнее время 



 

появился четвертый источник чистой пресной воды, и, несмотря на то, что оригинальные 

проекты ее использования многим казались раньше утопией, первый положительный опыт уже 

получен . Назовите эти четыре источника? 

2.Что такое «озоновые дыры», где они расположены, и почему было бы хорошо бы их заштопать? 

3. На аэрозольных баллончиках с красками, лаками, дезодорантами и пеной для бритья можно 

встретить подобный рисунок. Что он означает? 

"Характеристика места жительства, жилища и образа жизни человека". 

Задача:1.Дайте экологическую характеристику своего места жительства. 

1)Название населенного пункта (город, рабочий поселок, село) 

2)Местонахождение в населенном пункте относительно сторон света. 

3)Преобладающее направление ветра в вашей местности. 

4)Тип застройки микрорайона (замкнутый, разомкнутый), улицы (узкая, широкая, прямая и т.д.) 

5)Тип здания (деревянное, кирпичное, панельное, этажность, количество подъездов, наличие 

лифта) 

6)Наличие вблизи места жительства водоемов, характер водоснабжения. 

7)Характеристика почвы. 

8)Наличие стационарных источников загрязнения атмосферы, предполагаемый вид 

загрязнения: химические вещества, шум, пыль. 

9)Наличие автомобильных дорог, характер и загруженность автотранспортом, отдаленность 

светофоров. 

10)Наличие предприятий бытового обслуживания, образования, здравоохранения, торговли 

вблизи места жительства. 

11)Наличие зеленой зоны ее характеристика. 

Сформулируйте выводы о важнейших экологических проблемах вашей местности и путях 

их решения. 

Задача 2.Дайте санитарно-гигиеническую оценку состояния жилища.  

1)Тип жилья (отдельный дом, квартира) 

2)Санитарные условия жилища: высота потолка, характеристика окон, характеристика полов и 

их покрытий; комнаты смежные или изолированные; характер бытовых помещений; характер 

отопления. 

3)Характеристика микроклимата:  средняя температура зимой и летом, влажность, 

характеристика вентиляции. 



 

4)Социальные условия: количество проживающих в семье, состав семьи и возрастная 

характеристика. 

5)Наличие аудио-, и видеотехники; среднее рабочее время в сутки; принцип выбора радио-, 

теле- и видеопрограмм; формы общения членов семьи; существование или отсутствие 

семейных традиций; есть ли в семье фото альбом (общий, личный, тематический) 

6)Режим питания в семье (общее время для всей семьи, различное время, организация питания в 

рабочие и выходные дни; какие продукты преобладают на столе: мясные, овощные, сладкие, 

молочные и др.) 

7)Формы занятия спортом и физкультурой в семье. 

Сформулируйте выводы об условиях, способствующих или препятствующих здоровому 

образу жизни. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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В.М.Константинова. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 
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Дополнительные источники 

1. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
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Интернет-ресурсы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на формирование учебных 

практических умений. 

Критерии оценок едины для выполнения всех практических работ  

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, 

последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На выполнение 

работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). Обучающийся 

показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

Правила выполнения практических заданий 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием 

занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет по 

практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по 

оформлению. 

Отчет должен включать пункты: 

- название практической работы 

- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в зависимости от 

задания) 

- вывод по работе 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям, указанным 

в практической работе. Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной 

или неуважительной причине, то выполняет работу во время консультаций отведенных 

группе по данной дисциплине. 
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Перечень практических работ 

 

 

 

№ Тема часы 

1 Практическое занятие № 1:Изучение 

профессионального стандарта по профессии. 

2 

2 Практическое занятие № 2 Изучение этапов 

профессионального  становления личности 

2 

3 Практическое занятие № 3:  «Атлас новых 

профессий 

2 

4 Практическое занятие  № 4 Составление 

профессиограммы 

2 

5 Практическое занятие № 5 Изучение сфер 

профессиональной деятельности 

2 

6 Практическое занятие № 6 Изучение форм 

разделения  труда 

2 

7 Практическое занятие № 7: «Построение модели 

рабочего/специалиста на основе требований 

профессионального стандарта 

2 
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Практическое занятие № 1:Изучение профессионального стандарта по профессии. 

 

Цель: познакомиться с понятием профессиональный стандарт по профессии 

Ход работы: 

• Познакомиться с нормативно-правовой базой стандарта, характеристикой 

профессионального стандарта  

• Познакомиться с разделом I. Общие сведения, II. Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности);  

• Изучить раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций (работа в группах)  

• Сформировать образ идеального машиниста 

 

Практическое занятие № 2 Изучение этапов профессионального  становления личности 

 

Цель: Сформировать у студентов теоретические представления об особенностях 

профессионального становления на разных этапах развития личности.. 

Ход работы 

1. Перечислите основные этапы профессионального самоопределения личности и назовите 

особенности протекания процессов профессионального самоопределения на каждом из этапов. 

2. Дайте определение понятиям: компетентность, профессионализм, псевдопрофессионализм, 

профессиональный опыт. 

3. Каковы способы профессионального самоопределения на разных стадиях становления 

личности. 

4. Проанализировать стадии и способы профессионального самоопределения на разных 

стадиях становления личности (таблица №1 «Профессиональное самоопределение на разных 

стадиях становление личности»). 

 Профессиональное самоопределение на разных стадиях становление личности 

Таблица 1 

Возраст 
Стадии профессионального 

становления 

Способы профессионального 

самоопределения 

Дошкольное детство (до 

7 лет) 
    

Младший школьный 

возраст (до 11 лет) 
    

Подростковый возраст 

(до 15 лет) 
    

Ранняя юность (до 18 

лет) 
    

Юность (до 23 лет)     
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Молодость (до 27 лет)     

Зрелость (до 33 лет)     

Зрелость (до 60 лет)     

Пожилой возраст (до 75 

лет) 
    

  

Практическое занятие № 3:  «Атлас новых профессий 

 

Цель   работы: 

1.Познакомиться с понятием «Атлас новых профессий» 

2.Составление списка и презентация новых профессий с использованием «Атласа новых 

профессий») 

Теоретическая часть: 

Форсайт – это технология, позволяющая участникам игры совместно создать прогноз развития 

отрасли, региона или страны и на основе этого прогноза договориться о действиях по 

достижению желаемого будущего. 

Ход работы: 

1 В поисковой строке браузера введите запрос: Атлас новых профессий. 

2 На главной странице сайта найдите информацию о востребованности / невостребованрности 

профессии «Машинист» в период до 2030 года. 

Запишите ответ в тетрадь. 

3 В меню сайта выберите «Отрасли и профессии». Ответьте на вопросы, относящиеся к 

профессиям будущего. 

 

Практическое занятие  № 4 Составление профессиограммы 

 

Цель: Составление личной программы по профессиональной реализации 

Ход работы: 

1.Изучить теоретический материал 

2. Записать все понятия 

3.Составить профессиограмму профессии 

Планирование профессиональной карьеры  

Профессиональная карьера 

Это Ваши активные действия к достижению успехов в профессиональной деятельности. Она 

тесно связана с профессиональным ростом и мастерством. Это не только сама цель, сколько 

движение к этой цели. Удачной карьера оказывается в том случае, когда человек заранее не 

просто знает, что он хочет, но и зачем ему это надо, что он будет делать, добившись цели. 

Планирование профессионального пути - это процесс создания поэтапного достижения цели 

с учетом "человеческого фактора" (т. е. закономерностей развития человека, особенностей 

психики и т. д.). Прежде чем планировать профессиональную карьеру, необходимо выяснить 

отношение человека к ней, общий эмоциональный настрой, то, что вкладываете в понятие 

карьеры, ведь сложно, а быть может невозможно, стремиться к цели, которую не знаешь, как 

назвать. Важно, также знать, каков у Вас уровень мотивации. Уровень мотивации к деятельности 

зависит от побуждения человека к выполнению трудовых задач путем активизации его волевой 

сферы. В качестве психологических факторов, участвующих в конкретном мотивационном 

процессе и определяющих принятие решения могут выступить нравственный контроль, 

https://topuch.ru/protokol--ot-2020g-a-v-idrisov-prikaz--ot-2020g-polojenie/index.html
https://topuch.ru/protokol--ot-2020g-a-v-idrisov-prikaz--ot-2020g-polojenie/index.html
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способности, склонности, внешняя ситуация и т. д. Часто бывает, что человек приступает к 

конкретным действиям, не имея мотивации на достижение успеха. 

Профессиональная карьера характеризуется тем, что человек в своей трудовой жизни проходит 

различные стадии развития: выбор профессионального пути, обучение, поступление на работу, 

профессиональный рост, поддержка индивидуальных профессиональных способностей и т. д. 

Важно помнить, что карьера начинается не в момент назначения на какую-либо должность, а в 

момент выбора сферы, в которой можно применить свои способности. Основным условием 

успешной карьеры является правильный выбор профессии. Разрешение этой проблемы 

основывается на учете нескольких факторов. 

Фактор 1 

Нужно хорошо знать мир профессий и требования, которые предъявляются к человеку, 

выполняющему ту или иную работу. Уточнить для себя формулу выбранной профессии, с учетом 

возможных запасных вариантов выбора. 

Фактор 2 

Нужно правильно определить свои интересы и склонности, оценить свои возможности, состояние 

здоровья, способности и соответствие требованиям выбираемой профессии. 

Фактор 3 

Нужно изучить состояние рынка труда, его потребности и региональные особенности. 

Фактор 4 

Нужно исходить из реальных возможностей получения образования, переобучения и повышения 

квалификации. 

Проделав все это, вы сможете отобрать для себя несколько интересующих Вас профессий, и среди 

них - отыскать свою единственную, наметить свой профессиональный маршрут, и выбрать 

индивидуальный путь достижения поставленной цели. 

Горизонтальная и вертикальная карьера 

Различают горизонтальную карьеру – это рост профессионального мастерства. Она может 

развиваться в двух направлениях: углубление и расширение. В первом варианте Вы будете 

стараться освоить более сложные формы работы, и в результате сможете выполнять такие 

операции, которые другим специалистам не по силам. При этом Вас будут уважать, ценить и 

руководство и коллеги по работе. Если Вы будете расширять профессиональные возможности, 

Вами могут быть освоены смежные профессии, что придаст Вам независимости от других и 

универсальности при выполнении работ. Этот путь так же приветствуется руководством и 

коллегами. 

Кроме горизонтальной, есть вертикальная карьера или административная – это рост в 

должности и связан с умением организовывать работу. Качества, которые 

определяют карьерный успех в профессиях – это: 

• образованность; 

• системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать развитие ситуации, предвидеть 

результат решения, умение мыслить масштабно и реалистически одновременно; 

• коммуникативные умения, навыки эффективного межличностного взаимодействия, 

проницательность, умение оказывать психологическое воздействие и влияние на других людей; 

• высокий уровень саморегуляции, умение управлять своим состоянием, развитость самоконтроля, 

стрессоустойчивость; 

• деловая направленность; активность, настойчивость и целеустремленность, направленность на 

принятие решений, умение решать нестандартные проблемы и задачи, стремление к постоянному 

повышению профессионализма; 

• реалистическое восприятие своих возможностей и способностей, высокое самоуважение 

(реальное восприятие себя, без самоуничижения). 

Шаги построения профессиональной карьеры 

Планирование профессиональной карьеры - непрерывный процесс, длящийся на протяжении всей 

профессиональной жизни.Какие шаги Вам надо осуществить, чтобы построить свою карьеру? 

Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас 

непрерывного трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 

индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов. 
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Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью специалистов) 

личного профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей и возможных 

препятствий и с проработкой запасных вариантов на случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что оказывает большое влияние 

на успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного признания, 

развития своих способностей, в достижении материального благополучия и тому подобное. 

Кроме того, в современном мире профессиональные знания и умения устаревают крайне быстро. 

Все настойчивее звучит сегодня требование готовности и способности к переобучению, 

повышению квалификации. Без этого условия невозможно не только продвинуться, но иногда и 

просто удержаться на своем месте. 

Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно наличие: 

• позитивной установки на трудоустройство; 

• умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 

• навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске работы и трудоустройстве, 

умения правильно составить резюме; 

• умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами захотелось встретиться и 

познакомиться поближе; 

• умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы он захотел принять Вас на 

работу, предложить достойные условия труда и оплаты. 

 

Профессиограмма — инструкция, описывающая технологические характеристики 

профессии, отображающая функциональные обязанности работника. Описывает психологический 

портрет индивидуального кандидата на данную специальность. Профессиограмма выглядит 

следующим образом: Название специальности. Раздел содержит основную информацию о 

профессии, её специфические особенности, перспективы развития. Описание трудового процесса. 

Раскрывает специфику работы, должностные обязанности, рабочее место. Знания и навыки. 

Инструкция указывает перечень задач, которые работник должен уметь выполнять. Анализ 

профессиональных и личностных качеств для данной специальности. Квалификация. 

Минимальный уровень образования, который делает доступной работу по данной профессии. 

Указываются возможности профессионального роста. Санитарно-гигиенические условия. 

Указываются условия труда (необходимый уровень освещённости, максимально допустимый 

уровень шума и пр.). Рассматриваются предпосылки профессиональных рисков (монотонность 

труда, повышенный уровень травматизации). Описывается ответственность за получение травм 

на производстве, выплаты в форс-мажорных ситуациях. Физиологические и психологические 

требования к кандидату на должность. В инструкции указываются требования к физическому и 

психическому здоровью.  

Раскрываются требования к личностным качествам: интеллекту, внимательности, 

конфликтности. Внимание! Документ уникален для каждой организации. В зависимости от сферы 

применения разрабатываются различные виды профессиограмм: информационные — 

используются психологами для профориентации клиента, информации об интересующей 

специальности; ориентировочно-диагностические — дают оценку реальных результатов 

деятельности, проводят анализ причин аварийных ситуаций, низкой производительности труда; 

конструктивные — помогают внедрению новых технологий, разработке улучшений условий 

труда; методические — подбирают методики изучения динамики изменений специализации, 

способствуют оптимизации рабочего процесса; диагностические — подготовка и переподготовка 

рабочих кадров. Как составлять? Разработке документа предшествуют два подготовительных 

этапа: Первый этап включает в себя проведение экспертной оценки требуемой профессии. 

Используются различные методы: изучение квалификационных справочников; наблюдение за 

работой профессионалов, проведение хронометража работ; опрос квалифицированных 

специалистов; проведение экспериментов, тестов с использованием современной аппаратуры; 

исследования травмоопасности и вредности производства. Второй этап — анализ полученной 

информации.  

В результате составляется профессиограмма — полная характеристика специальности в 

данной компании и психограмма — описание психологических параметров, которыми должен 
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обладать работник. Составляя профессиограмму, в документ включают следующие разделы: Суть 

специальности, общая характеристика, название по официальной номенклатуре. Указывается 

диапазон квалификаций: разряды, классы. Описание трудового процесса, профессиональные 

требования к работнику, перечисление основных обязанностей. Описываются средства для 

выполнения работы, конечная цель деятельности. Профессиональные качества, знания и навыки, 

необходимый уровень образования и подготовки специалиста. Указывается необходимое 

физическое состояние работника и болезни, являющиеся противопоказаниями к данному виду 

деятельности. Описание условий труда, плюсы и минусы специальности. Профессиональные 

вредности и возможность травматизма на производстве. В разделе указывается оплата труда, 

льготы, количество дней оплачиваемого отпуска. Предъявляемые требования к личностным 

качествам работника согласно специализации: ответственность, быстрота реакции, 

коммуникабельность, стрессоустойчивость. Сведения о возможности получения профессии, 

методики подготовки, переподготовки, повышения квалификации.   

 

Практическое занятие № 5 Изучение сфер профессиональной деятельности 

 

Цель: Рассмотреть понятие профессиональной деятельности 

 

Выбор профессии – это ответственный этап в вашей жизни, связанный с определением 

направления профессионального обучения. 

Мир профессий огромен, их насчитывается более 40 тысяч, причем ежегодно появляется 

около пятисот новых и столько же исчезает или видоизменяется. 

Профессионально - квалификационное разделение труда  (в его основе находится 

технологическое разделение труда) позволяет выделить профессию, специальность и 

квалификацию. 

Слово "профессия" происходит от двух латинских слов: "professio" - официально указанное 

занятие, специальность и "profiteor" - Объявляю своим делом. Слово это, как, впрочем, и многие 

другие термины, многозначно. 

Профессия – это вид трудовой деятельности человека, который требует определенного 

уровня специальных знаний, практических навыков и может служить источников доходов. 

Зачастую проблема выбора профессии возникает в жизни не один раз. Наиболее рано 

профессиональное самоопределение происходит в искусстве, наиболее поздно - в сфере политики 

и науке. 

В каждом конкретном случае наименование профессии определяется характером и 

содержанием работы, применяемыми орудиями или предметами труда. Наряду с родовым 

понятием «профессия» существует видовое понятие «специальность». 

Специальность -(лат. specialis – особенный) – это вид занятий в рамках одной профессии. 

Например: Профессия — токарь. Специальности — токарь-затыловщик, токарь-

карусельщик, токарь-полуавтоматчик, токарь-расточник, токарь-револьверщик. Профессия — 

машинист. Специальности — машинист паровых турбин, машинист пресса, машинист скрепера, 

машинист сцены и т. д. 

Профессия — учитель. Специальности — учитель физики, математики, химии, начальных 

классов и др. 

Квалификация (англ. quality — качество, в смысле степень проявления достоинств) — в 

некоторых областях этим термином называется либо процесс оценки уровня качества, либо сами 

предусмотренные уровни. 

Важно не путать высокую квалификацию с высшим образованием, ведь его можно 

получить и при этом не стать специалистом высокой квалификации. 

Требования, предъявляемые профессиями к человеку. 

Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его профессия 

пользовалась популярностью у работодателей не только сегодня, но и через 10-20 лет. Это 

называется стабильностью спроса на профессию. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1502791682505000&usg=AFQjCNEIUh09-TRQlARZBuPs1GGQ5i6LJw
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&ust=1502791682506000&usg=AFQjCNHRUTc36icDthx2MiT8qcT8xcTWOg
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Наряду с “вечными” профессиями – строитель, врач, учитель и т.п., актуальными 

становятся транспортная, химическая индустрия.  Высокие технологии, связь, коммуникации 

создают  новые профессии на стыке традиционных:  управление экономикой, социальная сфера. 

Одновременно для профессиональной успешности на современном этапе развития 

общества личностные качества, коммуникативные умения, мотивация человека на труд, 

готовность к непрерывному повышению своего профессионализма, к переменам приобретают 

большее значение, чем традиционно понимаемый объём знаний. 

Показателем стабильности спроса на профессию является количество рабочих мест по той или 

иной специальности, имеющихся на разных предприятиях района и области. Достижение цели 

зависит от желания человека, целеустремленности и воли. 

Основные факторы или условия выбора профессии являются аспектами обоснованного 

профессионального плана, в котором учтены интересы, способности, состояние здоровья, 

способности выбирающего профессию и потребности общества в кадрах. 

Общая структура профессионального образования  

Профессию можно получить в различного рода учебных заведениях в зависимости от того, 

какой уровень профессионального образования вы выбираете: 

Профессиональное образование бывает  средним и высшим. 

Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом среднего звена по 

большинству профессий исполнительного или творческого класса. Среднее профессиональное 

образование можно получить, имея основное общее, среднее (полное) общее или начальное 

профессионально образование. 

При этом если человек уже имеет среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование, то получить среднее профессиональное он может по 

сокращенным ускоренным программам. 

Высшее профессиональное образование представлено государственными и 

негосударственными ВУЗами. 

Современное производство включает в себя две крупные сферы деятельности  

 

                 

Границы между отраслями материального и нематериального производства условны 

и относительны. 

Их объединяет общее назначение – служить удовлетворению потребностей людей, 

накоплению и совершенствованию человеческого капитала. В  тесной взаимосвязи они образуют 

целостную структуру народного хозяйства страны, которое как живой организм не стоит на месте, 

а постоянно развивается и меняется в настоящее время в более короткие промежутки времени. 

Всё больше людей заняты в сфере нематериального производства за счёт развития научных 

разработок, высоких технологий, компьютерно-информационных и телекоммуникационных 

 систем. 

ОТРАСЛЬ - совокупность предприятий и производств, обладающих общностью 

производимой продукции, технологии и удовлетворяемых потребностей. 

Окончательное решение о выборе профессии каждый человек принимает самостоятельно. 

Ошибки при выборе профессии: 

- следование чужим советам, выбор за компанию; 

- выбор близлежащего ВУЗа или внешне привлекательной, престижной профессии; 

- отсутствие существенной информации о профессии или специальности, незнание своих 

личных особенностей и особенностей характера и т.п. 

 

Задание № 1.Выполнение и обработка теста «Диагностика профессиональных 

предпочтений и построение личного профессионального плана». 

         Задание№2. «Мозговой штурм»(5 мин.) Согласно выбранному профессиональному типу, 

укажите возможные варианты профессий и определите наиболее стабильную на рынке труда. 

Обоснуйте свой выбор. 
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Практическое занятие № 6 Изучение форм разделения  труда 

 

 

Цель: рассмотреть понятие разделение труда 

Ход работы: 

1.Дайте толкование «организация труда»: 

по сферам деятельности по уровням управления по количеству элементов 

2. Дайте определения «организации труда» и перечислите ее элементы. 

3. Раскройте функциональный смысл понятий о сущности организации труда на 

предприятии. 

4. Каково содержание и направление организации труда на предприятии. 

5. Как соотносятся понятия «организация труда», «организация производства», 

«организация управления», « организация технологических процессов»? 

6. Перечислите основные элементы организации труда на предприятии. 

7. Каковы сущность и содержание нормирования труда? 

8. Кто был основоположником науки об организации и нормировании труда? 

Выполните тест: 

….первый российский теоретик науки об организации труда. 

а) Богданов А.А. 

б) Ерманский О.А. 

в) Поляков В.Р. 

Тест 2. 

… - выдающийся советский исследователь и автор основных научных трудов по НОТ. 

а) Гастев А.К. 

б) Советский Д.Н. 

в) Керженцев П.М. 

Тест 3. 

НОТ решает взаимосвязанные … задачи. 

а) экономические 

б) психофизиологические 

в) социальные 

г) технологические Тест 4. 

… - основная экономическая задача НОТ. 

а) повышение производительности труда 

б) максимизация работоспособности 

в) обеспечение безопасных условий труда 

г) повышение престижности профессии Тест 5. 

… - основная психофизиологическая задача НОТ. 

а) максимизация работоспособности 

б) снижение издержек производства 

в) повышение культуры производства 

г) повышение содержательности труда Тест 6. 

… - основная социальная задача НОТ. 

а) повышение привлекательности труда 

б) установление рациональных режимов труда и отдыха 

в) снижение физической тяжести труда Тест 7. 

Соответствие задач и их сущности. 

Основные задачи НОТ 

1. Экономические а). Повышение производительности труда 

2. Психофизиологические б). Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

3. Социальные в). Обеспечение содержательности труда Тест 8. 

… - не являются основными функциями НОТ. 

а) ресурсосберегающая 
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б) оптимизирующая 

в) формирование эффективного работника 

г) трудощадящая 

д) гармонизация труда 

е) возвышение труда 

ж) повышение культуры производства 

з) воспитательная и активизирующая 

и) организующая 

к) технологическая Тест 9. 

К основным всеобщим принципам НОТ относятся: 

а) системность 

б) комплексность 

в) экономичность 

г) гуманизация 

д) зависимость 

е) научность Тест 10. 

… - это основной показатель эффективности внедрения мероприятий НОТ. 

а) годовой экономический эффект по мероприятиям 

б) срок окупаемости дополнительных затрат 

в) коэффициент эффективности мероприятий 

г) рост производительности труда 

д) экономия численности 

 

Практическое занятие № 7: «Построение модели рабочего/специалиста на основе 

требований профессионального стандарта 

 Цель: построить модель рабочего 

Задание. На основе требований соответствующего профессионального стандарта 

постройте «Аватар профессионала». «Аватар» может быть построен в произвольном виде с 

учетом пяти аспектов: личностные качества, необходимые умения, необходимый уровень 

образования, наличие опыта работы и компетенции будущего, необходимые для успешного 

продвижения в профессиональной деятельности. 

 
Для начала обучающимся необходимо определиться с конкретным уровнем квалификации 

профессионала, «аватар» которого они будут моделировать на основе тех или иных источников. 

Возможные уровни квалификации зафиксированы в национальной рамке квалификаций, 

являющейся источником информации, на основе которого можно сформулировать и 

ряд личностных качеств, таких как ответственность и исполнительность. Кроме того требования 
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к личностным качествам могут быть сформулированы на основе анализа  вакансий на сайте 

«Работа в России». 

Информацию об уровне образования, опыте работы и необходимых 

умениях профессионала студенты извлекают из соответствующего профессионального стандарта.  

Компетенции будущего могут быть сформулированы обучающимися на основе изучения 

атласа новых профессий (http://atlas100.ru/catalog/), который представляет собой альманах 

перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет не только с 

формулировкой компетенций будущего, но еще и с определением того, какие отрасли будут 

активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики 

управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. 

Теоретические материалы: 

Общество стремится как можно большее число работников сделать специалистами, дать 

им профессиональное образование, специальную подготовку. В психологии труда 

разрабатывается модель специалиста – как отражение объема и структуры профессиональных и 

социально-психологических качеств, знаний, умений, в совокупности представляющих его 

обобщенную характеристику как члена общества. 

Различают: 

– модель специалиста (работающего, функционирующего); 

– модель подготовки специалиста; считается, что модель подготовки строится для 

организации профессионального обучения и исходит из модели специалиста. 

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации 

(далее – НРК) представляет собой обобщенное описание квалификации и путей ее достижения на 

любом предприятии  на территории Российской Федерации. Важный инструмент, наглядно 

демонстрирующий, какие уровни квалификации возможны по профессии и какими путями 

возможно достичь определенного уровня.  Следует понимать, что НРК представлена в виде двух 

таблиц, определяющих: дескрипторы квалификационных уровней, а также пути достижения 

квалификационного уровня. 

Дескрипторы квалификационных уровней - это краткое описание основных требований к 

компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего квалификационного 

уровня, объединенных по показателям широты полномочий и ответственности работника, 

сложности и наукоемкости профессиональной деятельности. 

Показатель «Широта полномочий и ответственность» определяет общую компетенцию 

работника и связан со степенью самостоятельности деятельности, ее масштабом, социальными, 

экологическими, экономическими и другими последствиями, а также с полнотой реализации в 

профессиональной деятельности основных функций руководства (целеполагание, организация, 

контроль, мотивация исполнителей). 

Показатель «Сложность деятельности» определяет требования к умениям и зависит от 

ряда  особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариативности) способов 

решения профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих способов, степени 

неопределённости рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. 

Показатель «Наукоемкость деятельности» определяет требования к знаниям, 

используемым в профессиональной деятельности, зависит от объёма и сложности используемой 

информации, инновационности применяемых знаний и степени их абстрактности (соотношения 

теоретических и практических знаний). 

  

Таблица дескрипторов НРК РФ: 

Уровни Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложност

ь 

деятельно

сти 

(характер 

умений) 

Наукоемкость 

деятельности (характер 

знаний) 
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1 уровень Действия под 

руководством. 

Индивидуальная 

ответственность 

Выполнени

е 

стандартны

х 

практическ

их заданий 

в известной 

ситуации. 

Применение простейших 

фактологических знаний с 

опорой на обыденный опыт. 

Получение информации в 

процессе краткосрочного 

обучения (инструктажа) на 

рабочем месте или 

краткосрочных курсов 

2 уровень Деятельность под 

руководством с 

проявлением 

самостоятельности только 

при решении хорошо 

известных задач. 

Индивидуальная 

ответственность 

Решение 

типовых 

практическ

их задач. 

Выбор 

способа 

действий 

из 

известных 

по 

инструкци

и. 

Корректир

овка 

действий с 

учетом 

условий их 

выполнени

я 

Применение 

фактологических знаний с 

опорой на практический 

опыт. Получение 

информации в процессе 

профессиональной 

подготовки 

3 уровень Деятельность под 

руководством с 

проявлением 

самостоятельности только 

при решении хорошо 

известных задач или 

аналогичных им. 

Планирование собственной 

деятельности, исходя из 

поставленной 

руководителем задачи. 

Индивидуальная 

ответственность 

Решение 

типовых 

практическ

их задач. 

Выбор 

способов 

действий 

из 

известных 

на основе 

знаний и 

практическ

ого опыта. 

Корректир

овка 

действий с 

учетом 

условий их 

выполнени

я 

Применение 

практикоориентированных 

профессиональных знаний с 

опорой на опыт. Получение 

информации в процессе 

профессиональной 

подготовки 

4 уровень Деятельность под 

руководством, 

сочетающаяся с 

самостоятельностью при 

выборе путей ее 

осуществления из 

известных. Планирование 

Деятельнос

ть, 

предполага

ющая 

решение 

различных 

типов 

Применение 

профессиональных знаний и 

информации, их получение в 

процессе профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта. 
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собственной деятельности и 

/ или деятельности других, 

исходя из поставленных 

задач. 

практическ

их задач, 

требующих 

самостояте

льного 

анализа 

рабочей 

ситуации и 

ее 

предсказуе

мых 

изменений. 

4 уровень Наставничество. 

Ответственность за 

решение поставленных 

задач 

Выбор 

путей 

осуществле

ния 

деятельнос

ти из 

известных. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценка и 

коррекция 

деятельнос

ти 

  

5 уровень Самостоятельная 

деятельность. Постановка 

задач в рамках 

подразделения.  Участие в 

управлении выполнении 

поставленных задач в 

рамках подразделения. 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения 

Деятельнос

ть, 

предполага

ющая 

решение 

практическ

их задач на 

основе 

выбора 

способов 

решения в 

различных 

условиях 

рабочей 

ситуации. 

Текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценка и 

коррекция 

деятельнос

ти 

Применение 

профессиональных знаний, 

полученных в процессе 

профессионального 

образования и практического 

профессионального опыта. 

Самостоятельный поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

профессиональных задач 

6 уровень Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, 

предполагающая 

постановку целей 

собственной работы и/или 

Деятельнос

ть, 

направленн

ая на 

решение 

задач 

Синтез профессиональных 

знаний и опыта (в том числе, 

инновационных). 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 
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подчиненных. Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации 

технологич

еского или 

методическ

ого 

характера, 

предполага

ющих 

выбор и 

многообраз

ие 

способов 

решения. 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, 

оценка и 

коррекция 

компонент

ов 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

информации. 

7 уровень Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью (в том числе 

инновационной) с 

принятием решения на 

уровне крупных 

институциональных 

структур и их 

подразделений 

Деятельнос

ть, 

предполага

ющая 

решение 

задач 

развития, 

разработки 

новых 

подходов, 

использова

ния 

разнообраз

ных 

методов (в 

том числе, 

инновацио

нных) 

Синтез профессиональных 

знаний и опыта. Создание 

новых знаний прикладного 

характера в определенной 

области и/или на стыке 

областей. Определение 

источников и поиск 

информации, необходимой 

для развития деятельности 

8 уровень Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью (в том числе 

инновационной) с 

принятием решения и 

ответственности на уровне 

крупных 

институциональных 

структур 

Деятельнос

ть, 

предполага

ющая 

решение 

проблем 

исследоват

ельского и 

проектного 

характера, 

связанных 

с 

повышение

Создание и синтез новых 

знаний междисциплинарного 

характера. Оценка и отбор 

информации, необходимой 

для развития деятельности. 
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м 

эффективн

ости 

управляем

ых 

процессов 

9 уровень Определение стратегии, 

управление сложными 

социальными, 

производственными, 

научными процессами. 

Ответственность за 

результат в масштабе 

отрасли, страны, на 

международном уровне 

Деятельнос

ть, 

предполага

ющая 

решение 

проблем 

методологи

ческого, 

исследоват

ельского и 

проектного 

характера, 

связанных 

с 

развитием 

и 

повышение

м 

эффективн

ости 

сложных 

социальны

х, 

производст

венных, 

научных 

процессов. 

Создание и синтез новых 

фундаментальных знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого характера. 

Оценка и отбор информации, 

необходимой для развития 

деятельности. Управление 

содержанием информа 
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Пояснительная записка 

Экономическая и социальная география мира – общественная географическая наука. Она 

изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных регионах 

и странах. Затрагивая вопросы международных отношений, взаимодействие общества и 

природы, она помогает лучше понять современный этап мирового развития. Наш мир 

многоликий и противоречивый богат сложными проблемами политического, экономического 

и социального характера, многие из которых имеют и свои важные территориальные, 

географические аспекты. Преобразование мировой экономики, научно-технический прогресс, 

ускорение обмена информацией, передвижение людей и товаров ведет к возрастающему 

единству мира, взаимозависимости между континентами, регионами, странами. 

Цель   работы научить обучающихся основным приемам и навыкам работы с 

географическими картами различной тематики, использовать статистическую информации 

разной формы и содержания: обрабатывать, анализировать и представлять ее в графической 

и картографической форме. Предлагаемые задания по каждой теме помогут глубже усвоить 

учебный материал по программе дисциплины «География». 

Выполнение практических работ позволяет студентам закрепить знания, полученные на 

уроках географии, получить навыки и умения работы с географическими картами, 

статистическим и справочным материалом. А так же приобрести опыт практической 

деятельности, опыт познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Правила выполнения практических работ. 

Студент должен выполнить все практические работы в полном объеме. 

Задания практической работы выполняются в специальной тетради, предназначенной для 

выполнения практических работ. После выполнения работы тетрадь сдается на проверку 

преподавателю. 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить 

работу или оставшуюся часть работы во внеурочное время, согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает с учетом выполненной работы в 

указанный срок, если: 

задания выполнены правильно и в полном объеме; 

студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ при удовлетворительных оценках. 

Практическая работа №1 «Ознакомление с географическими картами различной тематики». 

Практическая работа №2 «Нанесение основных географических объектов на контурную 

карту». 

Практическая работа №3 Составление карт (картосхем), отражающих различные 

географические явления и процессы. 

Практическая работа №4 «Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов». 

Практическая работа №5«Использование статистических материалов и 

геоинформационных систем» 

Практическая работа №6 «Ознакомление с политической картой мира». 

Практическая работа №7 «Составление карт (картосхем), характеризующих 

государственное устройство стран мира, географию современных международных и 

региональных конфликтов» 

Практическая работа №8 «Нанесение на контурную карту крупнейших по площади 

территории и численности населения стран мира»  

Практическая работа №9 «Составление тематических таблиц, характеризующих различные 

типы стран по уровню социально-экономического развития» 



Практическая работа № 10 «Определение и сравнение обеспеченности различных регионов 

и стран мира основными видами природных ресурсов» 

Практическая работа № 11 «Выявление наиболее типичных экологических проблем, 

возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных 

путей их решения» 

Практическая работа № 12 «Экономическая оценка использования различных видов 

природных ресурсов» 

Практическая работа №  13 «Анализ особенностей расселения населения в различных 

странах и регионах мира» 

Практическая работа №14«Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира» 

«Практическая работа №15 « Сравнительная оценка качества жизни населения в 

различных странах и регионах мира» 

Практическая работа №16 «Анализ особенностей расселения населения в различных 

странах и регионах мира» 

Практическая работа №17  «Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира» 

Практическая работа №18 «Определение особенностей размещения различных отраслей 

мирового хозяйства» 

«Практическая работа № 19 «Определение хозяйственной специализации стран и регионов 

мира» 

Практическая работа №20  «Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран 

и регионов мира» 

Практическая работа №21 «Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства» 

Практическая работа №22 «Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран и регионов мира» 

Практическая работа №23  «Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России» 

Практическая работа №24 « Определение роли России и  ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда» 

Практическая работа №25 « Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России» 

Практическая работа №26 «  Определение отраслевой и территориальной структуры 

внешней торговли товарами России» 

Практическая работа №27 «  Использование географических карт для выявления регионов 

с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других 

глобальных проблем человечества» 

Практическая работа №28 «Выявление и оценка важнейших международных событий и 

ситуаций, связанных с глобальными проблемами человечества» 

Список литературы                                                                                         

 

 

Критерии оценки практической работы по географии 

 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно 



Отметка "4" 

Практическая работа выполнена   в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные   источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена  с помощью преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны   неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

Практическая работа №1 «Ознакомление с географическими картами различной 

тематики». 

Цель: Развитие умений комплексного использования карт различной тематики с целью 

отбора и фиксации на контурной карте заданных географических объектов. 

Ход занятия: С помощью карт атласа выполните предложенные задания: 

-Изучите физическую карту материка Северная Америка, отметьте на контурной карте 

основные географические объекты – крупные реки и озера, горные хребты и цепи, 

подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега материка. 

-Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 

месторождения полезных ископаемых Северной Америки. 

- Изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную карту 

основные центры добывающей промышленности Северной Америки, подпишите их 

названия. 



- Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений полезных 

ископаемых и центров добывающей промышленности США и Канады. 

 

Практическая работа №2 «Нанесение основных географических объектов на 

контурную карту».  

Цель работы: Закрепить знания, полученные при изучении темы. 

Развивать умения и навыки работы с картой. 

Обеспечение работы: атласы, контурные карты, физическая карта мира. 

Последовательность выполнения работы: 

1.Используя знания, полученные при изучении темы, карту атласа: 

а) «Политическая карта мира» (стр. 2,3); 

б) «Минеральные ресурсы» (стр. 4); 

в) «Зарубежная Европа» (стр. 25); 

г) «Зарубежная Азия» (стр. 29); 

д) «Африка» (стр. 37); 

е) «Канада. США» (стр. 40); 

ж) «Латинская Америка» (стр. 45); 

з) «Австралия» (стр. 47); 

2.Нанесите на контурную карту следующие географические объекты (по выбору): 

1. Крупные острова 

2. Крупнейшие горные системы 

3. Озера 

4. Заливы 

5. Проливы 

6. Полуострова 

7. Пустыни 

8. Реки 

9. Моря 

 

Практическая работа №3 «Составление карт (картосхем), отражающих различные 

географические явления и процессы». 

 Анализ карт различной тематики. 

В результате выполнении заданий практической работы каждый из вас должен изучить 

этапы формирования современной политической карты мира; современные процессы 

изменения политической карты мира, основные международные организации стран, усвоить 

особенности размещения некоторых видов природных ресурсов по регионам. 

Вы должны закрепить и развивать следующие умения: 

- составлять карты (картосхемы), диаграммы по предложенным простейшим или 

комплексным заданиям с применением традиционных или разработанных вами обозначений; 

- отбирать необходимую информацию для выполнения поставленной задачи;- выявлять и 

объяснять политико-географические аспекты текущих событий и ситуаций; 

- оценивать и объяснять полученную при отборе и анализе информацию; 

Оборудование: ресурсы интернета, географический атлас мира для 10 класса, контурная 

карта мира, цветные карандаши, ручка. 

Ход  работы: 

Задание 1.  Рассмотрите Атлас География (10 класс). Перечислите тематики карты. 

Ответ: 

Политическая карта 

Государственное устройство 

Минеральные ресурсы суши 

Агроклиматические ресурсы 

Земельные и лесные ресурсы 



Ресурсы гидросферы 

Население 

Размещение населения 

Народы 

Религии 

Индекс человеческого развития 

Валовой внутренний продукт (ВВП) 

Структура экономики 

Добывающая промышленность 

Электроэнергетика 

Обрабатывающая промышленность 

Сельское хозяйство 

Транспорт 

Внешнеэкономические связи 

Интеграционные объединения 

Территориальная структура хозяйства 

Политические и экономические карты стран 

Глобальная демографическая проблема 

Глобальная экологическая проблема 

Глобальная продовольственная проблема 

Районы политической нестабильности 

Всемирное наследие человечества 

Задание 2. Для выполнения задания используйте различные источники географической 

информации, а также ваши знания из школьного курса истории и географии. Необходимые 

сведения вы можете получить и с помощью ресурсов интернета. 

Вставьте пропущенные названия некоторых новых стран (или их столиц), появившихся на 

политической карте мира в конце ХХ – начале ХХI в. в результате разделения более крупных 

федеративных государств. 

Государства, возникшие на территории бывшего Советского Союза, и их столицы: Россия – 

Москва; Украина – Киев; Белоруссия – Минск; Молдавия – Кишинев; Грузия –

 Тбилиси; Азербайджан – Баку; Армения – Ереван; Казахстан – Астана; Киргизия – Бишкек; 

Туркмения – Ашхабад; Таджикистан – Душанбе; Узбекистан – Ташкент; Эстония –

 Таллинн; Латвия – Рига; Литва – Вильнюс. 

Государства, возникшие на территории бывшей Социалистической Федеральной Республики 

Югославии (СФРЮ), и их столицы: Сербия – Белград; Хорватия – Загреб; Черногория –

 Цетинье; Македония – Скопье;Словения – Любляна; Босния и Герцеговина – Сараево. 

Государства, возникшие на территории бывшей Чехословацкой Социалистической 

Республики (ЧССР), и их столицы: Чехия – Прага; Словения – Братислава. 

Задание 3. Составьте картосхему ранее существовавшей Социалистической Федеральной 

Республики Югославии (СФРЮ), на которой покажите границы вновь образовавшихся стран. 

Подпишите названия этих стран и их столиц. 

Ответ: 

Таким образом, сегодня на территории, принадлежавшей бывшей Югославии, существует 

шесть независимых государств:   •Республика Сербия (столица Белград) •Федерация Босния 

и Герцеговина (столица Сараево) • Республика Словения (столица Братислава) • Республика 

Македония (столица Скопье) • Республика Черногория (столица Цетинье, Подгорица) • 

Республика Хорватия (столица Загреб) 

(Со столицами в Черногории небольшая путаница. В конституции страны её официальной 

столицей назван город . Он исторически был центром веры и государственности, здесь 

располагалась королевская резиденция. В 1946 году столицу перенесли в Титоград, которому 

в 1992 году вернули прежнее название – . После обретения Черногорией независимости в 

2006 году, звание столицы вновь перешло к Цетинье, но при этом большинство 



государственных учреждений осталось в Подгорице. Чтобы не перевозить правительство 

страны, решено было внести соответствующие изменения в статус городов. 

Так что теперь в Черногории две столицы, для которых придуманы новые определения. 

Официальная и культурная столица Цетинье, в которой живут президент и митрополит 

страны, а фактическая деловая и политическая столиц Подгорица). 

Задание 4. 

Для выполнения задания используйте контурную карту мира. На контурной карте мира 

найдите государства, входящие в состав «Большой семерки». Выделите их границы, 

заштрихуйте их территории, занесите штриховку в легенду контурной карты, подпишите 

название стран и их столиц. 

Ответ:   Страны «Большой семерки» - США (столица – Вашингтон), Япония (столица – 

Токио), Германия (столица – Берлин), Франция (столица – Париж), Великобритания (столица 

– Лондон), Италия (столица – Рим), Канада (столица – Оттава), (с 1994 г. в заседаниях 

группы участвует Россия). 

 

Практическая работа №4 «Сопоставление географических карт различной тематики 

для определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов». 

Цель: Развитие умений комплексного использования карт различной тематики с целью 

отбора и фиксации на контурной карте заданных географических объектов. 

Ход занятия: С помощью карт атласа выполните предложенные задания: 

- Изучите физическую карту материка Северная Америка, отметьте на контурной карте 

основные географические объекты – крупные реки и озера, горные хребты и цепи, 

подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега материка. 

- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 

месторождения полезных ископаемых Северной Америки. 

- Изучите карту «Добывающая промышленность мира», нанесите на контурную карту 

основные центры добывающей промышленности Северной Америки, подпишите их 

названия. 

- Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений полезных 

ископаемых и центров добывающей промышленности США и Канады. 

 

Практическая работа №5  

«Использование статистических материалов и геоинформационных систем». 

Ход занятия: С помощью карт атласа, текста учебника и статистических 

материалов  выполните предложенные задания: 

Вариант 1: 

- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 

месторождения нефти. 

- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите 10 стран – 

лидеров по добыче нефти, обозначьте их границы на контурной карте. 

- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите основные 

регионы потребления нефти, обозначьте их на контурной карте. 

- Составьте картосхему «Основные грузопотоки нефти», для этого соедините стрелками 

основные районы добычи нефти с главными районами её потребления. 

Вариант 2: 

- Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на контурную карту основные 

месторождения природного газа. 

- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите 10 стран – 

лидеров по добыче газа, обозначьте их границы на контурной карте. 

- С помощью атласа, текста учебника и статистических материалов определите основные 

регионы потребления газа, обозначьте их на контурной карте. 



- Составьте картосхему «Основные грузопотоки природного газа», для этого соедините 

стрелками основные районы добычи газа с главными районами его потребления. 

 

Практическая работа №6 «Ознакомление с политической картой мира» 

Цель: Закрепить и обобщить знания по теме «Страны мира», закрепить номенклатуру 

политической карты мира. Формировать умение обобщать и систематизировать полученные 

ранее знания, применять их в новых ситуациях, умения работать с картами атласа.  Развивать 

умения находить нужную информацию в картах атласа, а также умения самостоятельно 

отмечать страны в контурной карте.  

Ход работы: 

1. Выписать по 5 стран, которые имеют: А) положение на островах; Б) положение на 

полуостровах; В) приморское положение; Г) внутриконтинентальное положение.  

2. Заполните таблицу: Задания практической работы Страна Столица На каком материке 

Аргентина Буэнос-Айрес Южная Америка Р С И Н К Б 

3. Выписать по 3 страны, столицы которых расположены: А) на берегу моря; Б) на берегу 

реки; В) на равнине; Г) в горах. 

4. Нанести на контурную карту самые большие страны по площади и численности населения.  

5. Нанести на контурную карту страны, граничащие с Россией. Континент Самая большая по 

площади страна на континенте Столица Африка ДР Конго Киншаса Азия Европа Америка 

Океания 

 

Практическая работа №7 «Составление карт (картосхем), характеризующих 

государственное устройство стран мира, географию современных международных и 

региональных конфликтов». 

Цель работы: научиться составлять карты (картосхемы), характеризующих государственное 

устройство стран мира, географию современных международных и региональных 

конфликтов. 

Ход работы: 

Составить картосхему, характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов. 

Вариант 1. Составление таблицы ”Государственный строй отдельных стран мира”. 

Используя учебник ”География” Ю.Н. Гладкий   и  дополнительную  литературу,  заполните 

таблицу , приведя по несколько примеров стран с различным государственным устройством. 

Форма правления 

Президентская республика 

Парламентская республика 

Конституционная монархия 

Абсолютная монархия 

Абсолютная теократическая монархия 

Государства Британского Содружества 

 

Вариант 2. Составление таблицы ”Государственный строй отдельных стран мира по 

регионам мира”. 

Государственный строй 

Зависимые  страны  и  колонии 

Унитарные государства 

Федеративные государства 

 

Используя учебник ”География” Ю.Н. Гладкий и дополнительную литературу, заполните 

таблицу, приведя по несколько примеров стран с различным государственным устройством; 

в строке ”Зависимые страны и колонии” после названия стран укажите в скобках 



сокращённые названия метрополий ( Великобритания – брит., Дания – дат., Франция – фр., 

Нидерланды – нид. и Соединённые Штаты Америки – США ). 

Сделайте вывод о размещении стран с различным государственным строем по регионам 

мира. 

 

Практическая работа №8 «Нанесение на контурную карту крупнейших по площади 

территории и численности населения стран мира». 

Ход работы: 

Используя атлас (стр. 2 - 3), учебник  ”География” Ю.Н. Гладкий или дополнительную 

литературу, подпишите на контурной карте названия и закрасьте красным цветом первые 

десять стран по площади территории и синим цветом – по численности населения . 

Подпишите их столицы.  

Выпишите страны, вошедшие в эти группы ( и по площади территории, и по численности 

населения ). 

Сделайте вывод о размещении крупнейших стран по регионам мира и по их отношению к 

социально-экономическим типам. 

 

Цель: научиться наносить обозначения на контурную карту, работать с атласом, находить 

столицы стран, различать страны по географическому положению. 

Оборудование: учебник, контурная карта, атлас, карандаши. 

Ход работы: 

Задание1 .Обозначение на контурной карте крупнейших по территории стран мира. 

Используя атлас (стр. 2 - 3), форзацы учебника Максаковского В.П. ”Экономическая и 

социальная география мира” или дополнительную литературу, подпишите на контурной 

карте названия и границы первых десяти стран по площади территории . 

Подпишите их столицы.  

Задание2 .Обозначение на контурной карте крупнейших по численности населения стран 

мира. 

Используя атлас (стр. 2 - 3), форзацы учебника Максаковского В.П. ”Экономическая и 

социальная география мира” или дополнительную литературу, подпишите на контурной 

карте названия и границы первых десяти стран по численности населения . 

Подпишите их столицы.  

Задание 3 . Обозначение на контурной карте островные, полуостровные и 

внутриконтинентальные страны и их столицы. 

Используя атлас (стр. 2 - 3), на контурной карте обозначьте границы и подпишите названия 

стран. 

ОСТРОВНЫЕ:    ПОЛУОСТРОВНЫЕ:       ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ: 

(Великобритания; Испания; Парагвай; Мадагаскар; Италия; Чад; Япония; Греция; Мали; 

Новая Зеландия; Норвегия; Афганистан; Куба; Вьетнам; Замбия; Исландия; Швеция; 

Монголия; Филиппины; КНДР; Узбекистан). 

Подпишите их столицы.  

Задание 4. Средняя плотность населения мира составляет 51 чел./км². Изучив карту атласа 

«Плотность населения мира», выпишите в таблицу регионы мира с максимальной и 

минимальной плотностью населения. Попытайтесь объяснить такие особенности расселения 

людей. 

Максимальные (минимальные) показатели плотности населения 

" 

" 

Диаграмма  1.  Крупнейшие  страны  мира  по  площади  территории. 

(млн. км2). 

 

Диаграмма  2.  Крупнейшие  страны  мира  по  численности  населения. 



(млн. человек). 

 

Диаграмма  3.  Крупнейшие  города  мира  по  численности  населения (млн. человек). 

 

Практическая работа №9 «Составление тематических таблиц, характеризующих 

различные типы стран по уровню социально-экономического развития». 

Цель: Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью оценки уровня и качества жизни населения в разных 

странах и определения влияния этих факторов на среднюю продолжительность жизни 

населения. 

Ход работы: Используя  материал учебника и справочные материалы, заполните таблицу: 

 

Страна 

Япония 

Швеция 

Россия 

Индия 

Руанда 

- Сделайте сравнительный анализ данных, внесенных вами в таблицу. 

- Сделайте вывод о взаимосвязи уровня социально-экономического развития страны и 

качества жизни населения 

 

 

Практическая работа № 10 «Определение и сравнение обеспеченности различных 

регионов и стран мира основными видами природных ресурсов». 

Цель работы:  

1. Закрепить понятие « ресурсообеспеченность » .  

2.Научиться оценивать и прогнозировать ресурсообеспеченность стран (регионов) мира 

различными видами ресурсов.  

Обеспечение работы: карты атласа, рисунки учебника География» 10 класс, политическая 

карта мира.  

Оборудование: карты атласа «Природные ресурсы мира», тетрадь, картосхемы, графики и 

рисунки учебника, инструкционные карты. 

Последовательность выполнения работы: 

 1. Используя карту атласа на стр. 4, определите размеры запасов нефти, угля и газа для стран, 

лидирующим по запасам этих важнейших видов топлива. Результаты занесите в таблицу. 

Таблица № 1 Виды топлива Страна Запасы Нефть Млрд.т. Природный газ Трлн.м³ Уголь 

Млрд.т.  

2. Используя текстовые карты 24,26,27 на стр. 127,128 учебника, определите размеры 

годовой добычи этих видов ресурсов в указанных странах.  

3. Разделите показатель запасов на показатель добычи. Результат деления покажет число лет, 

на которые хватит данного вида полезных ископаемых при современном уровне его 

потребления. Результаты работы оформите в виде таблицы: 9 Виды топлива Страна Запасы 

Добыча Ресурсообеспеченность Нефть Млрд.т. Природный газ Трлн.м³ Уголь Млрд.т.  

4. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности данных стран важнейшими видами топл 

Вариант 1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран некоторыми видами 

минерального сырья в годах. 

Ресурсообеспеченность отдльных стран некоторыми видами минерального сырья. 

Страна 

Весь мир 

Россия 

Германия 



Китай 

Саудовская Аравия 

Индия 

США 

Канада 

Бразилия 

ЮАР 

Австралия 

Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу, рассчитав 

ресурсообеспеченность в годах отдельных стран и регионов мира важнейшими видами 

минеральных ресурсов, вычисления сделать по формуле: 

Р = З/Д, где 

Р – ресурсообеспеченность (в годах), 

З – запасы, 

Д – добыча; 

выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и минимальными показателями 

ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья; 

сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира отдельными видами 

минеральных ресурсов. 

  

Вариант 2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран некоторыми видами 

минерального сырья на душу населения. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального сырья. 

Страна 

 

Весь мир 

Россия 

Германия 

Китай 

Саудовская Аравия 

Индия 

США 

Канада 

Бразилия 

ЮАР 

Австралия 

Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу, рассчитайте 

ресурсообеспеченность на душу населения стран и регионов мира отдельными видами 

минеральных ресурсов, вычисления сделать по формуле: 

Р = З/Н, где 

Р – ресурсообеспеченность в годах, 

З – запасы, 

Н – численность населения страны. 

Выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и минимальными показателями 

ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья. 

Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира отдельными видами 

минеральных ресурсов. 

Вариант 3. Сравнительная оценка обеспеченности различными видами ресурсов отдельных 

стран мира. 

используя карты атласа ( стр. 4 - 9 ) и текст учебника ”География” Ю.Н. Гладкий , заполните 

таблицу, отмечая знаком l- полную обеспеченность,w- частичную обеспеченность и знаком 



О - отсутствие или острую нехватку данного ресурса.Обеспеченность отдельных стран 

некоторыми видами природных ресурсов. 

Страна 

 

Россия 

Швеция 

Германия 

Испания 

Япония 

ОАЭ 

Таиланд 

Ливия 

ЮАР 

США 

Бразилия 

Австралия 

2.сделайте вывод об обеспеченности этих стран отдельными видами природных ресурсов. 

Задание №1:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Определите обеспеченность нефтью отдельных стран, если ее разведанные запасы и объем 

добычи составили: 

Страны 

США 

Саудовская Аравия 

Мексика 

Англия 

Задание №2:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Определите обеспеченность каменным углем  отдельных стран, если его разведанные запасы 

и объем добычи составили: 

Страны 

США 

Китай 

Англия 

Задание №3:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Определите обеспеченность железной рудой  отдельных стран, если ее разведанные запасы и 

объем добычи составили: 

Страны 

Китай 

Австралия 

Бразилия 

Задание №4:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Подсчитайте , на сколько лет хватит мировых запасов  указанных полезных ископаемых при 

современном уровне их добычи с учетом роста на 2% в год. 

Ресурсы 

Уголь ( млн.т.) 

Нефть  (млн.т. ) 

Газ ( млн.м.) 

Железная руда(млн.т.) 

Задание №5. (работа в контурной карте): 

Выделите условными знаками и подпишите государства – лидеры по запасам природных 

ресурсов: 

-Пресной воды 

-Гидроэнергоресурсов 



-Леса 

-Пашни нефти 

-Природного газа 

-Железной руды 

 

Задание №6.( работа в контурной карте) 

Обозначьте штриховкой районы мира, выделяющиеся своими рекреационными ресурсами. 

 

Практическая работа № 11 «Выявление наиболее типичных экологических проблем, 

возникающих при использовании различных видов природных ресурсов. Поиск 

возможных путей их решения» 

Цель:   Развитие умений комплексного использования карт атласа, материала учебника, 

справочных и статистических материалов с целью определения основных регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией и выявления причин появления таких регионов. 

Ход работы: Используя карты атласа и учебник, выполните задания: 

1. Нанесите на контурную карту США государственные границы страны.  

2. Используя атлас и учебник  В.П. Максаковского  ( стр. 268,  рис. 89)  условными  знаками 

обозначьте на контурной карте  важнейшие 

районы  добычи  минеральных  ресурсов  и  главные  промышленные  пояса  США.  

3. Различными цветами заштрихуйте основные районы деградации природной среды в 

результате деятельности человека: под воздействием добывающей промышленности, 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, танкерного флота, испытаний 

ядерного оружия и аварий на АЭС  и  т.д.  

4. Подпишите названия наиболее загрязнённых рек, озёр, каналов и морских акваторий.  

5. Назовите пути решения экологических проблем в США и меры, которые следует 

предпринять правительству США для улучшения экологического состояния страны.  

6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в США.  

  

 

Практическая работа № 12 «Экономическая оценка использования различных видов 

природных ресурсов». 

Цель: Формирование умений оценивать ресурсообеспеченность стран (регионов) с помощью 

карт и статистических показателей  

Ход работы: Используя карты атласа и материал учебника, выполните задания: 

Вариант 1: 

1. Определите обеспеченность разными видами ресурсов выбранной вами страны  с 

помощью карт атласа и материалов учебника: а) минерально-сырьевыми и топливными 

ресурсами; б) водными; в) земельными; г) лесными. 2. Дайте характеристику 

агроклиматическим, гидроэнергетическим, рекреационным ресурсам и ресурсам Мирового 

океана страны  с помощью карт атласа. 3. Сравните ресурсообеспеченность страны  с 

ресурсообеспеченностью других стран мира и регионов: а) назовите более обеспеченные 

страны; б) назовите менее обеспеченные страны. 4. Объясните закономерности размещения 

различных ресурсов. 5. Сделайте общий вывод о ресурсообеспеченности страны  и прогноз 

развития страны. 

 

Вариант 2: 

Найдите данные об обеспеченности минеральными, земельными, водными и лесными 

ресурсами предложенных стран. 

 Занесите результаты в таблицу. 

Дайте оценку обеспеченности ресурсами каждой из указанных стран 



Анализируя статистические данные о запасах и добыче основных видов природных ресурсов, 

сравните обеспеченность минеральными, земельными, водными и лесными ресурсами 

предложенных  стран. 

Страна 

 

Россия 

Япония 

США 

 

Практическая работа № 13 «Анализ особенностей расселения населения в различных 

странах и регионах мира». 

Цель работы: 

Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в разных странах и регионах мира. 

Сопоставление культурных традиций разных народов. 

Оборудование:  карты атласа «Политическая карта мира», «Народы мира», «Плотность 

населения мира»; тетрадь;  картосхемы, графики и рисунки  учебника; инструкционные 

карты; контурные карты; цветные ручки. 

        Ход занятия: 

1.Инструктаж для всех  обучающихся. 

-Практическая работа проводится в форме вопросов и заданий в тетрадях для практических 

работ и на контурной карте. 

Студентам необходимо вспомнить: 

-типы воспроизводства населения; 

-формы размещения населения мира, плотность населения мира; 

-основные направления демографической политики; 

-состав населения. 

2.Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной карты. Задания 

включают в себя три  аспекта: 

  -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

 -ориентируются на владение фактическим материалом; 

 -предполагают проверку умений и навыков. 

  Инструкционная карта практической работы №3. 

Вариант 1. 

Задание №1:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Показателями естественного движения населения являются: рождаемость, смертность, 

естественный прирост. Что обозначается этими терминами , в каких единицах они 

измеряются? 

Задание№2. Заполните таблицу. 

Демографическая политика в странах первого типа воспроизводства. 

 

Задание №3: работа с картой атласа «Плотность населения мира» 

Рассмотрите карту плотности населения мира: 

 выделите территории с высокой и низкой плотностью; 

объясните отличия в плотности населения  у различных регионов мира. 

Задание №4: (работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Какие изменения произошли в характере и географии внешних миграций населения мира?  

 Инструкционная карта практической работы №3. 

Вариант 2. 



Задание №1:(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Каковы особенности размещения населения по земному шару? Приведите примеры, 

доказывающие, что размещение населения зависит не только от природных условий, но и от 

общественно-экономических и исторических факторов. 

Задание№2. Заполните таблицу. 

Сравниваемые черты 

1.Уровень рождаемости 

2.Уровень смертности 

3.Уровень естественного прироста 

4.В каких странах распространен 

5.Доля детей 

6.Доля пожилых людей 

7.На что направлена демографическая политика. 

Задание №3. :(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Почему в развитых странах замедлился темп урбанизации? 

Задание №4. :(работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Как  различается население по составу? Приведите примеры. 

 

Практическая работа №14 «Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах 

и регионах мира» 

Задание. 

1. Средняя плотность населения мира составляет 51 чел./км². Изучив карту атласа 

«Плотность населения мира», выпишите в таблицу регионы мира с максимальной и 

минимальной плотностью населения. 

Максимальные (минимальные) показатели плотности населения 

 

Попытайтесь объяснить такие особенности расселения людей. 

2. Изучив карту атласа «Плотность населения мира», приведите примеры стран, в которых 

существуют значительные внутренние различия в плотности населения. Предположите 

причины данных явлений. 

3. Изучив картосхему внешних миграций, заполните таблицу. 

Страны – «доноры» рабочей силы 

 

  

4. Изучив текст учебника (стр.73-74), выпишите в тетрадь основные виды миграций (по 

причинам). Приведите примеры. 

  

5. Изучив текст учебника (стр.73), дополните следующие фразы: 

«Утечкой умов» 

называется_____________________________________________________________ 

«Утечкой мускулов» называется 

________________________________________________________ 

Приведите примеры стран, для которых характерны описанные явления. 

 

 

 «Практическая работа №15 «Сравнительная оценка качества жизни населения в 

различных странах и регионах мира». 

Цель: Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью оценки уровня и качества жизни населения в разных 

странах и определения влияния этих факторов на среднюю продолжительность жизни 

населения. 

Ход работы: Используя   материал учебника и справочные материалы, заполните таблицу: 



Страна 

 

Япония 

 

Швеция 

 

Россия 

 

Индия 

 

Руанда 

- Сделайте сравнительный анализ данных, внесенных вами в таблицу. 

- Сделайте вывод о взаимосвязи уровня социально-экономического развития страны и 

качества жизни населения 

 

Практическая работа №16 «Анализ особенностей расселения населения в различных 

странах и регионах мира» 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира». 

Цель: Работа над формированием понятия «демографическая политика», формирование 

умения выявлять аспекты демографической политики для стран с разным типом 

воспроизводства населения. 

Ход работы:   

1.Используя учебник ”География” Ю.Н. Гладкий , внимательно рассмотрите половозрастные 

пирамиды стран разных типов; 

Половозрастные пирамиды стран разных типов в 2000 году. 

 

Определите различия в средней продолжительности жизни, соотношении мужского и 

женского населения и основных возрастных групп; 

Назовите причины выявленных различий; 

Чем объясняются ”изъяны” населения в половозрастной пирамиде Германии в различных 

возрастных группах; 

Начертите половозрастные пирамиды Индии и Германии в 2030 году с учётом увеличения 

средней продолжительности жизни на 5 лет и стабилизации главных показателей 

воспроизводства населения (рождаемости, смертности и естественного прироста); 

Как изменится форма половозрастных пирамид и какие изменения произойдут в половом, 

возрастном составе этих стран ? 

Сделайте вывод об изменении численности и возрастного состава населения в странах 

Вариант 1.Составление классификационной таблицы стран с различным национальным 

составом населения. 

Используя текст учебника ”География” Ю.Н. Гладкий, атлас (стр. 2–3 и 12–13), справочную 

и дополнительную литературу, заполните таблицу 

"Типы  стран  по  национальному  составу", вписав примеры стран и проживающие в них 

народы; 

Типы стран по национальному составу. 

Регионы мира 

 

СНГ 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 



Латинская Америка 

"Австралия 

и Океания" 

сделайте вывод о размещении стран с различным национальным составом по регионам мира. 

Вариант 2.Составление классификационной таблицы стран с различным религиозным 

составом населения. 

Используя текст учебника ”География” Ю.Н. Гладкий , карты атласа (стр.  2-3 и 12) 

справочную и дополнительную литературу, заполните таблицу 

''Виды  стран  по  религиозному  составу  населения'', вписав примеры стран и 

преобладающие в них религии; 

Виды стран по религиозному составу населения. 

Регионы мира 

 

СНГ 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

"Австралия 

и Океания" 

Сделайте вывод о размещении стран с различным религиозным составом населения по 

регионам мира. 

различных типов воспроизводства населения. 

 

Практическая работа №17 «Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира». 

Цель работы:  

1.Закрепить понятия «воспроизводство населения», установить главные признаки и 

особенности первого и второго типов воспроизводства населения. 

 2.Научиться объяснять по результатам сравнения процессы воспроизводства населения на 

примере отдельных государств. Обеспечение работы: карты атласа (стр. 10,11), рисунки 

учебника В.П. Максаковского «География». 

 Последовательность выполнения работы:  

1. Изучив текст учебника (стр. 58-61, пункты 3 и 4), определите, каковы основные показатели 

и признаки первого и второго типов воспроизводства. 

 2. По рисунку 13 на стр. 63 охарактеризуйте распространение первого и второго типов 

воспроизводства населения. 

 3. Проанализируйте средние цифровые показатели (формулы) воспроизводства населения 

разных государств, относящихся к первому и второму типам воспроизводства населения, 

сравните их и объясните различия.  

4. Оформите работу в виде таблицы:  

Основные признаки и показатели 

Страны распространения 

Процессы воспроизводства в сравниваемых странах  

 

 

Практическая работа №18 «Определение особенностей размещения различных 

отраслей мирового хозяйства». 

Цель работы: 

-Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 



-Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; 

-Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Оборудование:  карты атласа «Мировое хозяйство;   тетрадь; картосхемы, графики и 

рисунки  учебника;  инструкционные карты; контурные карты; цветные ручки. 

Ход занятия: 

Студентам необходимо вспомнить 

-  понятие мирового хозяйства, его отраслевую и территориальную структуру; 

- географию важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения; 

- международное географическое разделение труда. 

2.Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной карты. 

  Задания включают в себя три  аспекта: 

  -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

 -ориентируются на владение фактическим материалом; 

 -предполагают проверку умений и навыков. 

      

            Инструкционная карта  

Задание №1: (работа в тетради) на основе полученных знаний. 

1.Что такое мировое хозяйство? 

2.Каковы условия формирования мирового хозяйства? 

3.Назовите территориальную структуру мирового хозяйства. 

4.Какими отраслями представлена электроэнергетика мира? 

5.Выделите регионы с преобладанием определенных видов электростанций. 

6.Что такое «зеленая революция»? Определите основные направления «зеленой революции». 

7. Составьте схему «Структура животноводства мира».Приведите примеры стран. 

8.Какими отраслями представлена металлургическая промышленность мира? Назовите 

страны лидирующие в производстве металлургической промышленности. 

9.Может ли транспорт охарактеризовать современный уровень экономики страны? 

10.Чем представлен сухопутный транспорт ? Укажите  плюсы и минусы каждого вида. 

11.Какие культуры относятся к тонизирующим? Укажите страны, специализирующиеся на 

производстве этих культур. 

12.Назовите основные транспортные проблемы городов мира. Какие меры, по-вашему, 

следует предпринять, чтобы решить их. 

13.Перечислите отрасли легкой промышленности и страны-производители. 

 

 

«Практическая работа № 19 «Определение хозяйственной специализации стран и 

регионов мира» 

Цель: Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью определения стран – экспортеров различных товаров и 

услуг. 

Задание №1 заполнить таблицу: «Основные отрасли регионов России»  

 

 

 

Задание №2 заполнить таблиц: «Специализация стран в мировом хозяйстве» 

 

 

США – мировые финансы, глобальная банковская сфера, инновации. 

 – хранение денег, изготовление сыра, шоколада и дорогих часов. 

Германия – горная и химическая промышленность, земледелие, машиностроение. 



Португалия, , Египет и островные княжества – Туризм. 

 – машиностроение, энергетика, рыболовство. 

Швеция – нефть, , гидроэнергетика, лес. 

 – авто, космос, атомная энергия, с/х, лов рыбы, услуги. 

Англия – выработка угля и химикатов, авто, большой транзитный аэропорт. 

Восточная : с/х, промышленность, энергетика, строительные услуги. 

Китай - производства от европейских филиалов (электроника, авто, судостроение) + фарфор 

и с/х. 

 

Задание №3 «Характеристика специализации сельскохозяйственных районов Китая, 

объяснение причин» 

Цели работы: 1. Выделить сельскохозяйственные районы Китая, объяснить их 

специализацию. 

2. Научиться объяснять причины специализации сельскохозяйственных районов на примере 

конкретной территории. 

Последовательность выполнения работы 

Необходимые для работы источники информации (текст учебника, карты атласа) подобрать 

самостоятельно. 

1.  На контурной карте обозначьте границы Китая. 

2.  Выделите сельскохозяйственные районы страны. 

3.  С помощью условных знаков покажите их хозяйственную специализацию. 

4.   На отдельном листе, прикрепленном к контурной карте, объясните причины 

специализации выделенных районов. 

 

 

Цель: Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью определения стран – экспортеров различных товаров и 

услуг. 

Вариант 1. 

1. 

Используя  статистические  данные,  предоставленные  в  учебнике  В.П.Максаковского   (ст

р. 

123  таблица  6),  на  контурной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  отде

льных  видов  машиностроительной  продукции  в  середине  90-ых  годов; 

2. Используя  карты  атласа  (стр. 

19),  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  развития  машиностроения; 

3. 

Условными  знаками  нанесите  на  карту  и  подпишите  названия  крупнейших  центров  ма

шиностроения  мира; 

4. Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  продукции  машиностроения; 

5. Сделайте  вывод  о  развитии  машиностроения  по  странам  и  регионам  мира. 

Вариант 2. 

1. Используя данные 

таблицы  "Основные  показатели  химической  промышленности  мира  в  1998  году 

",  на  контурной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  основных  видов  п

родукции  химической  промышленности; 

2. Используя  карты  атласа  (стр. 

20),  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  развития  химической  промышленности; 

3. 

Условными  знаками  нанесите  на  карту  крупнейшие  центры  химической  промышленнос

ти  мира  и  подпишите  их  названия; 



4. 

Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  химического  сырья  и  продукции  

химической  промышленности; 

5. Красным  цветом  подчеркните  страны,  использующие  собственное  сырьё,  синим – 

привозное,  зелёным – собственное  и  привозное; 

6. Сделайте  вывод  о  развитии  отрасли  по  странам  и  регионам  мира. 

Основные показатели химической промышленности мира в 1998 году. 

Страна 

 

"Китай  

США  

Индия  

Канада  

Россия  

Германия Белоруссия Индонезия Франция Украина" 

Вариант 3. 

1. Используя  текст и рисунки  учебника  Максаковского  В.П.  (стр. 128 - 129,  рис. 

32  и  33),  карты  атласа  и  данные  таблицы  "Крупнейшие производители основных 

зерновых культур во второй половине 90-ых 

годов",  постройте  на  контурной  карте  мира,  самостоятельно  подобрав  масштаб,  столбик

овые  диаграммы  различного  цвета  крупнейших  производителей  пшеницы,  кукурузы  и  р

иса; 

Крупнейшие производители основных зерновых культур в  2000  году. 

Страна 

 

"Китай  

Индия  

США  

Франция  

Россия  

Канада Австралия Германия Пакистан Великобрита-ния" 

Стрелками  разного  цвета  нанесите  на  контурную  карту  основные  пути  транспортировки

  основных  зерновых  культур; 

Обозначьте  границы  и  подпишите  названия  крупнейших  стран – 

производителей,  экспортёров  и  импортёров  пшеницы,  кукурузы  и  риса; 

Сделайте  вывод  о  размещении  главных  производителей  основных  видов  зерновых 

культур  по  странам  и  регионам  мира. 

Вариант 4. 

1. 

На  контурной  карте  мира  или  соответствующего  региона  условными  знаками  нанесите 

некоторые  уникальные  объекты  природы  и  общечеловеческой  культуры,  которые  Вы  п

редлагаете  посетить; 

2. Выберите  вид  (или  виды)  транспорта,  на котором  (-

ых)  Вы  предполагаете  отправиться в путешествие; 

3. Нанесите  на 

карту  маршрут  Вашего  международного  путешествия  с  посещением  указанных  Вами  до

стопримечательностей; 

4. Дайте  обоснование  выбора  объектов,  которые  Вы  предполагаете  посетить  и 

вида  (видов)  транспорта  (т.е.  проведите рекламную кампанию). 

Вариант 1.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  СНГ. 

Вариант 2.  Составление туристического маршрута по странам Зарубежной Европы. 

Вариант 3.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Зарубежной Азии. 



Вариант 4.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Африки. 

Вариант 5.  Составление туристического  маршрута  по  странам  Северной Америки. 

Вариант 6.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Южной Америки. 

Вариант 7.  Составление  туристического  маршрута  по  Австралии  и  Океании. 

 

 

Практическая работа №20  «Определение основных направлений международной 

торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира». 

Цель:  Развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью определения основных направлений международной 

торговли и факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Ход работы: Используя  материал учебника и справочные материалы, выполните задания. 

Вариант 1. 

1. Используя карты атласа, текст учебника Максаковского В.П. (стр. 230 - 231) и справочную 

литературу, на контурной карте мира стрелками различного цвета нанесите пути 

транспортировки основных экспортных товаров Австралии. 

2. Подпишите названия стран - основных потребителей австралийской продукции. 

3. Нанесите стрелками разного цвета основные пути австралийского  импорта; 

4. Подпишите названия основных стран – поставщиков Австралии. 

5. Сделайте вывод о главных внешнеэкономических партнёрах Австралии и о структуре её 

импорта и экспорта. 

Вариант 2. 

1. Используя карты атласа, текст учебника Максаковского В.П.  и справочную литературу, на 

контурной карте мира стрелками различного цвета нанесите пути транспортировки основных 

экспортных товаров Японии. 

2. Подпишите названия стран - основных потребителей японской продукции. 

3. Нанесите стрелками разного цвета основные пути японского  импорта; 

4. Подпишите названия основных стран – поставщиков Японии. 

5. Сделайте вывод о главных внешнеэкономических партнёрах Японии и о структуре её 

импорта и экспорта. 

Вариант 3. 

Выберите три страны Восточной Европы и дайте их характеристику по плану: 

План работы: 

Нанести на контурную карту границы выбранных стран. 

Нанести на карту с помощью условных знаков те ресурсы, которыми богаты выбранные 

страны. 

С помощью круговых диаграмм указать крупнейшие промышленные центры стран и отрасли 

их специализации. Стрелками различного цвета показать экспортируемую и импортируемую 

продукцию и сырье. 

Оценить возможность каждой страны обмениваться с другими странами своей продукцией, 

сырьем, трудовыми ресурсами. 

Название страны 

 

 

Практическая работа №21 «Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства» 

Цель: Развитие и конкретизация знаний  о неравномерности социально-экономического 

развития отдельных стран и регионов мира (районов внутри страны), о тесных взаимосвязях 

между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных территорий. 

Вариант 1. 

Ход работы: Выберите один из макрорегионов США, выполните предложенные задания: 



Вариант 1.  Северо-Восток США. 

Вариант 2.  Средний Запад США. 

Вариант 3.  Юг США. 

Вариант 4.  Запад США. 

Используя текст учебника Максаковского В.П. (стр. 276 - 281), атлас (стр. 40 - 43), знания, 

полученные при изучении курса 7 класса и дополнительную литературу, в зависимости от 

номера варианта раскройте содержание  предложенной схемы,  для  чего: 

а)  выделите  характерные черты  экономико-географического  положения; 

б)  назовите  особенности  природных  условий  (рельефа  и  климата),  влияющих  на  жизнь,

  быт  и  деятельность  человека  и  развитие хозяйства  региона; 

в)  перечислите  природные  ресурсы,  которыми  обеспечен  данный  регион; 

г)  опишите  особенности  размещения, 

состава,  городского  и  сельского  населения,  трудовых  ресурсов,  жизни  и  деятельности  н

аселения  региона  и  назовите  крупнейшие  города  региона; 

д)  назовите  отрасли  промышленной  и  сельскохозяйственной  специализации  региона; 

е)  охарактеризуйте  развитие  транспорта  и  туризма  в  регионе. 

2. Сделайте вывод о влиянии природных условий и ресурсов на особенности жизни и быта 

населения и хозяйство региона. 

 

Вариант 2. 

Ход работы: Выберите два из макрорегионов США, выполните сравнительный анализ по 

плану: 

Вариант 1.  Северо-Восток США. 

Вариант 2.  Средний Запад США. 

Вариант 3.  Юг США. 

Вариант 4.  Запад США. 

План для сравнительного анализа: 

Плотность населения и крупные города макрорегиона. 

Обеспеченность ресурсами. 

Отрасли промышленности (преобладающие). 

Доля сельскохозяйственной продукции в общем производстве. 

Проблемы и перспективы развития сравниваемых районов. 

Вывод о наличии диспропорции в развитии и размещении производительных сил или 

отсутствие такой диспропорции. 

Основные причины, обусловливающие территориальные диспропорции в развитии 

отдельных районов страны. 

Наиболее эффективные пути ликвидации территориальных диспропорций в социально-

экономическом развитии отдельных районов. 

 

 

Практическая работа №22 «Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран и регионов мира». 

Цель: Развитие умений давать экономико-географическую характеристику страны, 

используя различные источники информации. 

Ход работы: Охарактеризуйте выбранную страну по предложенному плану: 

План характеристики страны: 

1. Общие сведения о стране (тип страны, размер и состав территории, государственное 

устройство, столица, участие в международных военных и экономических организациях и 

т.п.); 

2. Географическое положение: вид географического положения, местонахождение в регионе, 

с какими странами и где граничит, чем и где омывается, особенности политико- и 

экономико-географического положения; 



3. Природные условия и ресурсы; 

4. Население: численность, особенности размещения, воспроизводства, полового, 

возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации, характерные черты внутренних и внешних миграций, количественные 

и качественные характеристики трудовых ресурсов; 

5. Структура национального хозяйства; 

6. Отрасли специализации промышленности, крупнейшие промышленные районы и центры; 

7. Отрасли специализации сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы; 

8. Характерные черты развития транспорта; 

9. Характерные особенности непроизводственной сферы; 

10. Внешние экономические связи: главные экономические партнёры, структура и основные 

статьи экспорта и импорта; 

11. Вывод о развитии страны. 

 

 

Практическая работа №23 «Оценка современного геополитического и 

геоэкономического положения России». 

Цель: Научить оценивать ЭГП страны, выявлять положительные и отрицательные черты 

геополитического и геоэкономического положения, отмечать изменения геополитического 

положения во времени, выявлять тенденции развития. 

Ход работы: Используя карты атласа и справочную литературу, выполнить письменное 

описание геополитического и геоэкономического положения страны по плану: 

1. Политическая и экономическая оценка государственных границ: 

а) уровень экономического развития соседних стран 

б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим блокам 

в) принадлежность России к политическим и экономическим группировкам и блокам 

г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков и угроз 

2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции: 

а) возможность использования морского и речного транспорта 

б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними странами 

в) обеспеченность страны сырьем 

3. Отношение к «горячим точкам» планеты: 

а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам 

б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом 

в) отношение правительства страны к международной разрядке, разоружению 

4. Общая оценка геополитического и геоэкономического положения страны на современном 

этапе. 

5. Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и геоэкономики. 

 

Практическая работа №24 « Определение  роли России и  ее отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда». 

Цель работы: Закрепить знания, полученные при изучении темы, развивать умения и навыки 

работы со статистическим материалом и картой.  

Обеспечение работы: карты атласа (10. 9 класс), карты: «Россия. Федеральные округа», 

«Социально-экономическая карта России». Учебник географии 10 класс - статистические 

таблицы (стр.393-396). 

 Последовательность выполнения работы:  

1. Постановка проблемы. В условиях географического разделения труда каждая страна или 

регион получает возможность сосредоточить главное внимание на развитии тех отраслей и 

выпуске тех видов продукции, для которых имеются наиболее благоприятные 

географические, экономические, исторические и природные предпосылки. Такая 

специализация выгодна, прежде всего, тем, что позволяет создать наиболее эффективное 



производство, рационально использовать природные и трудовые ресурсы страны или 

региона. Поэтому отрасли специализации отдельных стран мира или их регионов различны.  

2. Вопросы для обсуждения. Пользуясь различными источниками географической 

информации, текстом учебника, картами, статистическими материалами, определите 

отраслевую специализацию регионов России. Федеральные округа Машиностроение 

Электроэнергетика Нефтяная промышленность Газовая промышленность Добыча железной 

руды Угольная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химическая 

промышленность Лесная и целлюлозно- бумажная Производство зерновых Производство 

овощей, фруктов Туризм Центральный Северо- Западный 16 Южный Приволжский 

Уральский Сибирский Дальневосточны й Северо- Кавказский  

3. Возможные варианты решения проблемы. Систематизируем материал в табличной форме 

и заполним таблицы необходимой информацией по регионам России. Если регион 

специализируется на производстве продукции данной отрасли, то это отмечается 

определенным знаком ( • или √). Пояснения к заполненным таблицам даются в текстовой 

форме и должны содержать выводы и сравнения.  

4. Вывод: В заключение необходимо указать, какие географические, экономические, 

исторические и природные предпосылки являются благоприятными для развития этих 

отраслей, а какие приходится преодолевать в процессе их развития. 

 

 

Практическая работа №25 « Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей 

России». 

Используя карты, графики, столбчатые диаграммы, размещенные на стр. 46-47 атласа, 

выполните задания: 

1. Проанализируйте графики «Внешняя торговля России» и определите: 

 - какова общая тенденция изменения экспорта и импорта России; 

 - сравните общие показатели и данные по странам СНГ (какими темпами растет весь 

экспорт и импорт и экспорт и импорт в страны СНГ). 

2. Изучите столбчатые диаграммы «Товарная структура внешней торговли Росси со странами 

СНГ» (стр. 46) и «Товарная структура внешней торговли Росси со странами мира (без СНГ)» 

(стр.47), заполните таблицу: 

 

Страны СНГ 

Страны мира 

Сравните данные в таблице и сделайте вывод. 

3. Изучите карту (стр.46) и определите: 

-  какие страны СНГ являются главными торговыми партнёрами России (по круговым 

диаграммам); 

 - какие страны экспортируют в Россию только 1-2 вида продукции (выпишите страны и 

продукты). 

4. Изучите круговые диаграммы (стр.47) и определите страны, которые являются лидерами в 

экспорте и импорте России. 

5. Изучите карту (стр.47) и определите страны, с которыми у России внешнеэкономические 

связи представлены только импортом или только экспортом, выпишите их. 

 

 

Практическая работа №26 «  Определение отраслевой и территориальной структуры 

внешней торговли товарами России». 

Цель работы: 

Анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития. 



Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Определение основных направлений и структуры внешних экономических связей России с 

зарубежными странами. 

Составление картосхем географии внешней торговли России с зарубежными странами и 

регионами. 

   Оборудование:        карты атласа «Политическая карта мира»; 

                                    тетрадь; 

                                    картосхемы, графики и рисунки  учебника; 

                                    инструкционные карты; 

                                    контурные карты; 

                                    цветные ручки. 

         Вид занятия:  практическая работа. 

Ход занятия: 

Практическая работа проводится в форме вопросов и заданий в тетрадях для практических 

работ и на контурной карте. 

-Для выполнения работы отводится время-2 час. 

Студентам необходимо вспомнить: 

-  Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 

-Участие России в международной торговле и других формах внешних      экономических 

связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; 

Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. 

-Участие разных регионов России в географическом разделении 

труда.                                 География отраслей международной специализации России. 

2.Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной карты. 

                Задания включают в себя три  аспекта: 

                -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

                -ориентируются на владение фактическим материалом; 

                -предполагают проверку умений и навыков. 

Инструкционная карта практической работы №10. 

Задание №1:( работа в тетради) на основе полученных знаний. 

 Участником  каких ведущих международных интеграционных группировок мира является 

Россия? 

Задание №2: 

Какое место занимает Россия в топливно-энергетическом комплексе мира? Укажите 

специализацию по отраслям. 

Задание №3: 

 Определите место металлургического комплекса России в мировом хозяйстве, перспективы 

его развития. 

Задание №4: 

Укажите основные направления  специализации Российской экономики и ее место в мировой 

торговле. 

Задание №5: 

Изобразите схематически  «Экспорт и импорт России» 

На  контурной  карте  мира  заштрихуйте  территорию  России  и  подпишите  её  название; 

Используя  текст  учебника  «География» Ю.Н. 

Гладкий,  карты  атласа  и  другие  источники,  стрелками  различного  цвета  нанесите  пути 

 импортируемого Россией сырья:  нефти,  природного  газа,  каменного  угля,  железных,  ал

юминиевых,  медных, полиметаллических  руд,  текстильного  волокна  и  продовольствия; 

Подпишите  красным  цветом  названия  основных  поставщиков  сырья  и  продовольствия   

в  Россию; 



Нанесите  стрелками  другого  вида  и  разного  цвета  основные  экспортируемые в 

Россию  товары  и  финансовые  потоки; 

Подпишите  синим  цветом  названия  крупнейших  стран – 

получателей  Российской  продукции  и  капитала; 

Сделайте  вывод  о  главных  внешнеэкономических  партнёрах   России и  о  структуре  её  и

мпорта  и  экспорта. 

 

 

 

 

Практическая работа №27 «  Использование географических карт для выявления 

регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества». 

Цель: Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в русле решения 

глобальных проблем человечества. 

Развитие умений комплексного использования карт атласа, материала учебника, справочных 

и статистических материалов с целью определения основных регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией и выявления причин появления таких регионов. 

Оборудование: тетрадь; картосхемы, графики и рисунки  учебника; инструкционные карты; 

Ход занятия: 

Студентам необходимо вспомнить: 

-  Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

-Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

- Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

-Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Выполнение практической работы по вопросам и заданиям инструкционной карты. 

 Задания включают в себя три  аспекта: 

   -ориентируются на выявление теоретических знаний; 

   -ориентируются на владение фактическим материалом; 

   -предполагают проверку умений и навыков 

Ход работы: Используя карты атласа и учебник, выполните задания: 

1. Нанесите на контурную карту США государственные границы страны. 

2. Используя атлас и учебник  В.П. Максаковского  ( стр. 268,  рис. 89)  условными  знаками 

обозначьте на контурной карте  важнейшие 

районы  добычи  минеральных  ресурсов  и  главные  промышленные  пояса  США. 

3. Различными цветами заштрихуйте основные районы деградации природной среды в 

результате деятельности человека: под воздействием добывающей промышленности, 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, танкерного флота, испытаний 

ядерного оружия и аварий на АЭС  и  т.д. 

4. Подпишите названия наиболее загрязнённых рек, озёр, каналов и морских акваторий. 

5. Назовите пути решения экологических проблем в США и меры, которые следует 

предпринять правительству США для улучшения экологического состояния страны. 

6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в США. 

 

 

Практическая работа №28 «Выявление и оценка важнейших международных событий 

и ситуаций, связанных с глобальными проблемами человечества». 



Решения одной из глобальных проблем человечества. 

Ход работы: 

Используя текст учебника Максаковского В.П. (стр. 311 - 328 ), справочную и 

дополнительную литературу и предложенный план, дайте описание одной из глобальных 

проблем человечества (по выбору учащегося): 

Примерный план 

Описания одной из глобальных проблем человечества. 

Значение и сущность проблемы. 

Причины возникновения проблемы. 

Географическое распространение проблемы. 

Пути решения проблемы. 

Вывод. 

Инструкционная карта практической работы  

  

   Задание №1: (работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Составьте схему «Глобальные проблемы современности  и их причины». 

   Задание №2: (работа в тетради) на основе полученных знаний. 

Используя  содержание тем  2,4,5  сформулируйте географические аспекты энергетической и 

сырьевой проблем человечества. Каковы возможные пути решения? 

    Задание №3: (работа в тетради)  

На основе приобретенных знаний составьте конспективно-справочную таблицу 

«Характеристика глобальных проблем человечества». Сделайте обобщение по материалам 

таблицы. 

Список используемой литературы 

Основные источники 

Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования.- 4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. 

 

Дополнительные источники 

География: Журнал. /Издательский дом «Первое сентября».  

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебно-методический комплекс для образоват. учреждений нач. и 

сред. проф. образования. — 5-е изд., переработанное и дополненное. — М.: 2015 

Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

 

Интернет-ресурсы 

1.www.wikipedia.org — сайт общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии 

2.www.school-collection.edu.ru — Единая коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

3.http://simvolika.rsl.ru — Гербы городов Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине  составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных практических умений, они составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки. 

Критерии оценок едины для выполнения всех практических работ  

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники 

знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу 

дома). Обучающийся показал знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Правила выполнения практических заданий 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изучении 

теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. 

Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные 

расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к 

практическим работам. Отчет по практической работе каждый студент выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию 

занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: 

- название практической работы 

- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в 

зависимости от задания) 

- вывод по работе 



Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям, 

указанным в практической работе. Если студент имеет пропуски практических 

занятий по уважительной или неуважительной причине, то выполняет работу во 

время консультаций отведенных группе по данной дисциплине. 

Цель методических указаний: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

В результате выполнения практических работ обучающийся должен: 

Уметь: 

− работать с учебником, диаграммами, таблицами, схемами, 

дополнительными источниками; 

− сравнивать различные  объекты  и процессы, делать выводы на основе 

сравнения; 

−  работать с понятийным материалом. 

При выполнении практической работы внимательно прочтите: 

1. Тему практической работы и ее цели, запишите тему практической работы 

в тетрадь; 

2. Практическая работа состоит из нескольких частей: 

       1.теоретические сведения; 

   2. задание; 

    Внимательно разберите каждое задание, если вопросы или задания  не 

ясны, следует обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Работа в тетради выполняется аккуратно, разборчивым подчерком и сдастся 

на проверку. 

3. Внимательно    выполняя    все    указания,    Вы    успешно    и 

самостоятельно выполните практическую работу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

практических работ по учебной дисциплине  

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Практическое занятие №1. Составление глоссария к тексту 

«Классификация наук» 
2 

2.  Практическое занятие №2.  Семинар-практикум «Развитие умения 

вести дискуссию, развитие умения работать в группе».Дискуссия о 

роли науки и техники в обществе: «Нужен ли человечеству 

технический прогресс?» 

2 

3.  Практическое занятие №3. Формулирование темы реферата, 

определение актуальности темы, проблемы. Определение цели, 

конкретных задач, выбор объекта и предмета. 

2 

4.  Практическое занятие № 4..Определение актуальности заданной 

темы (на примерах, предложенных преподавателем). 
2 

5.  Практическое занятие №5.  Тренинг личностного роста 

«Проектирование собственной жизни» 

2 

6.  Практическое занятие №6.  Составление списка информационных 

источников по теме исследования. 

2 

7.  Практическое занятие № 7. Создание презентации «Учебно- 2 

 



исследовательский проект. Шаг за шагом». 

8.  Практическое занятие № 8. Апробация различных методов 

исследования. Составление анкеты для опроса. 
2 

9.  Практическое занятие №9. Анализ текстов учебно-

исследовательских проектов на соответствие требованиям. 
2 

10.  Практическое занятие №10  Правила публичного выступления. 

Основные особенности устного публичного выступления. Секреты 

ораторского мастерства. Требования к публичному выступлению. 

Форма и композиция публичного выступления. Общие принципы 

построения публичного выступления 

2 

 

Практическое занятие №1. Составление глоссария к тексту «Классификация 

наук» 
Цель: изучить теоретический материал и составить глоссарий по теме 

Ход занятия: 

 1. Теоретические вопросы: Понятие науки и научного исследования. Основные 

цели и задачи науки. Классификация наук. Классификатор направлений и 

специальностей высшего образования. Естественные науки и математика. 

Гуманитарные и социально- экономические науки. Технические науки. 

Сельскохозяйственные науки. Классификация наук по связи с практикой. 

Фундаментальные науки. Прикладные науки. Управление в сфере науки. Мировое 

научное сообщество. Некоммерческие структуры и организации объединяющие 

ведущих ученых, занимающихся какой-либо проблемой. Закрытые академические 

сообщества.  

 Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите универсальные типы мыслительной 

деятельности человека. 2. Что является источником исследования как вида 

деятельности 3. Назовите профессиональную группу людей, главным видом 

деятельности которых выступает исследование 4. В чем состоит проблема 

развития в образовании новых подходов, которые могли бы дать возможность не 

просто осваивать суммы готовых знаний, а использовать методы освоения новых 

знаний в условиях стремительного увеличения совокупных знаний человечества и 

актуальной необходимости для каждого человека осваивать принципиально 

новые специальности, инструменты деятельности? 5. Назовите ценности 

исследования.  

Задания  1. Составьте опорный конспект. 2. Составьте глоссарий.  

 
 
 

Практическое занятие №2.  Семинар-практикум «Развитие умения вести 

дискуссию, развитие умения работать в группе». 

 
Цели: - определение понятий «дискуссия», «группа» и «коллектив»; 

- формирование дискуссионной культуры; 

- развитие наблюдательности, внимательности к членам группы, коллектива. 

Ход семинара. 

1.Определение понятия «дискуссия». 



Интерес психологов к дискуссии начался в 30-х годах ХХ века в связи с 

исследованиями крупнейшего швейцарского психолога Жана Пиаже. Эти 

исследования показали, что дискуссия дает толчок к дальнейшей поисковой 

деятельности участников и воздействует на них более убедительно, чем уговоры 

или лекции по проблеме. Дискуссия, а наряду с ней полемика и спор стали 

характерными чертами современного образа жизни. Важно определиться в 

понятиях, чтобы не возникало путаницы в их применении и замене одного 

понятия другим. 

Слайд 1.Спор — это всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по 

какому-либо вопросу; борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою 

правоту. Дискуссия — это публичный спор, целью которого является выяснение и 

сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, 

нахождение правильного решения спорного вопроса. Дискуссия считается 

эффективным способом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому 

или иному выводу. Диспут — это публичный спор на научную или 

общественную тему. Полемика — это публичный спор с целью отстоять, 

защитить свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента. Полемика — это 

наука убеждать. Дебаты — это обмен мнениями по каким-либо вопросам. 

В целях повышения эффективности дискуссии важно помнить, что дискуссия — 

это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий должен 

стараться рассуждать как можно объективнее. Необходимо внимательно слушать 

выступления других, размышлять над ними и начинать говорить только тогда, 

когда появляется уверенность в том, что каждое слово будет сказано по делу. 

Говорить следует только по заданной теме, по существу. В ходе обсуждения 

недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать 

уничижительные высказывания. Отстаивать свои убеждения следует в яркой и 

энергичной форме, не унижая при этом достоинства лица, высказавшего 

противоположное мнение. Необходимо уметь вести себя корректно, а это 

предполагает наличие дискуссионной культуры. 

2. Игровая дискуссия «Воздушный шар». 

Научиться вести дискуссию можно, только непосредственно в ней участвуя, 

поэтому важно накопить практический опыт. Для приобретения такого опыта 

организуем игровую ситуацию. 

Ведущий. Представьте себе, что вы — экипаж научной экспедиции, которая 

возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы 

осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена 

успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над 

океаном, и до земли осталось около 500 км. Произошло непредвиденное — в 

оболочке воздушного шара по неизвестным причинам образовалось отверстие, 

через которое выходит газ, заполняющий оболочку. Шар начинает стремительно 

снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом (песком), которые были 

припасены на этот случай. На некоторое время падение замедлилось, но не 

прекратилось. Через 5 минут шар возобновил падение с прежней скоростью. Весь 

экипаж собрался в центре, чтобы обсудить создавшееся положение. У вас есть 

вещи (см. список). 

Слайд 3.Список вещей 



пп 

Наименование 

Количество 

1. 

Канат 

50м 

2. 

Аптечка с медикаментами 

5кг 

3. 

Компас гидравлический 

6кг 

4. 

Консервы мясные и рыбные 

20кг 

5. 

Секстан для определения местонахождения по звездам 

5кг 

6. 

Винтовка с оптическим прицелом 

25кг 

7. 

Конфеты разные 

20кг 

8. 

Спальные мешки по одному на каждого члена экипажа 

- 

9. 

Ракетница с комплексом сигнальных ракет 

8кг 

10. 

Палатка 10местная 

20кг 

11. 

Баллон с кислородом 

50кг 

12. 

Комплект географических карт 

25кг 

13. 

Канистра с питьевой водой 

20л 

14. 

Транзисторный радиоприемник 

3кг 

15. 



Лодка резиновая надувная 

25кг 

 

Ваша задача — решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует 

выбросить. Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно с 

правой стороны около каждого наименования поставить порядковый номер, 

соответствующий значимости предмета. При определении значимости предметов 

и вещей, то есть очередности, с какой вы будете от них избавляться, нужно иметь 

в виду, что выбрасывается все, а не часть. Когда вы примете индивидуальное 

решение, нужно собраться и приступить к выработке группового решения, 

руководствуясь следующими правилами: 

1) высказывать свое мнение может любой член экипажа; 

2) количество высказываний одного человека не ограничивается; 

3) решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без 

исключения; 

4) если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не 

принимается, и группа должна искать иной выход; 

5) решение должно быть принято в отношении всего списка предметов или 

вещей. 

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще будет 

продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы найдете 

решение. Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть какой-

нибудь предмет, он считается выброшенным, и это может замедлить падение 

шара. Главное — остаться в живых. Если не сможете договориться — вы 

разобьетесь. Помните об этом! Желаю успеха! 

На самостоятельную работу дается 3 минуты, 10–12 минут — на дискуссию. 

Ведущий не вмешивается в процесс обсуждения, следит за выполнением правил, 

особенно за голосованием. 

Вывод: смоделированные в этой игре обстоятельства сталкивают жизненные 

интересы участников, а правила работы ставят перед необходимостью искать 

цивилизованные способы выхода из подобных критических ситуации. Борьба за 

жизнь часто приводит к тому, что многие теряют контроль над собой, забывают о 

том, что нужно слушать и слышать друг друга. Начинают преобладать эмоции, 

захлестывающие разум и логику. Это выражается в разговоре на повышенных 

тонах, в резких выпадах против отдельных членов группы. Кто-то не выдерживает 

такого разговора и просто отключается от обсуждения, безразлично наблюдая за 

тем, что происходит. 

3. Определение понятий «группа» и «коллектив». 

Слайд 4. Как было сказано, дискуссия — это публичный спор, который 

предполагает наличие какой-либо группы участников. Человек не рождается 

социальным существом, но таковым неизбежно становится. Человек появляется 

на свет совершенно незрелым, находясь в полной зависимости от окружающих, 

он может жить только в симбиозе, будучи частью социальной ячейки — группы. 

Первой группой, которая берет на себя заботы о нем, является семья. Позднее он 

пойдет в школу, вольется в компанию мальчиков и девочек своей улицы. Потом 

вступит в брак и будет работать в профессиональном коллективе. В нормальных 



условиях с рождения до смерти человек является частью многочисленных групп, 

и с их помощью происходит его социализация, усвоение социальных норм, 

появляется умение жить среди людей и выполнять определенные роли. 

Слайд 5. Не каждая группа является коллективом. Коллектив — это устойчивая 

во времени группа взаимодействующих людей, объединенных целями совместной 

деятельности, со сложными формальными и неформальными 

взаимоотношениями. В ходе развития коллектива возникают и закрепляются 

определенные групповые нормы, которые в той или иной степени должны 

разделять все его участники. Если человек, особенно новичок, не принимает их, 

то он рискует оказаться отвергнутым группой. Чтобы не оказаться отвергнутым, 

необходимо уметь быть наблюдательным и внимательным ко всем членам 

группы, к их взаимоотношениям. Для развития такого умения выполним 

несколько упражнений. 

Упражнение 1. Все участники сидят в кругу. 

Ведущий. Пусть один из нас (чуть позже мы решим, кто) какое-то время побудет 

за дверью. Мы тем временем разделимся на две подгруппы по какому-то 

выбранному нами признаку. Признак должен визуально фиксироваться и 

однозначно делить группу на две части (например, наличие шнурков на обуви). 

Две образовавшиеся подгруппы садятся в разных местах так, чтобы они были 

отделены пространственно. Вернувшийся участник должен определить, по какому 

признаку группа разделилась на две части. Во второй части упражнения этот же 

участник снова выходит за дверь, а группа тем временем делится на две 

подгруппы, но уже по другому признаку, а вернувшийся участник должен будет 

определить, по какому признаку группа разделилась на этот раз. 

Упражнение 2. Участники группы сидят в кругу. 

Ведущий. Сейчас вы получите карточки с названиями цветов, которые будут 

повторяться. Я перечислю названия овощей и фруктов, и каждый раз должны 

встать участники, у которых есть карточки соответствующего цвета. Иногда я 

буду называть предметы, не являющиеся овощем или фруктом. В этом случае все 

остаются сидеть. По ходу упражнения следите за действиями остальных 

участников группы. Постарайтесь понять, у кого какой цвет. В конце игры вы 

молча должны будете объединиться в подгруппы с одинаковыми цветами. Затем 

мы определим, насколько вы были внимательны друг к другу. 

Список слов: помидор, банан, капуста, кровь, горох, редиска, солнце, киви, 

гранат, огурец, яблоко, трава, репа, лимон. 

Упражнение 3. Участники встают в круг. 

Ведущий. Пусть кто-то из вас выйдет за дверь. Мы (те, кто останется) выберем 

одного человека, который будет инициатором движения. Он будет выполнять 

какие-либо движения, время от времени меняя их, а мы все будем их повторять. 

Участник, находившийся за дверью, вернется в комнату, встанет в центр круга и, 

внимательно наблюдая за нами, постарается понять, кто же является инициатором 

движения. 

Когда один из участников выйдет за дверь, группа решает, кто будет инициатором 

движения. 

Обратите внимание на то, как будет происходить смена движения. Постарайтесь 

не смотреть на Ольгу (имя того участника, который избран инициатором 



движения). Ольга, а вы постарайтесь менять движения часто, помня о том, что 

делать это надо незаметно. 

После выполнения упражнения ведущий спрашивает, как, каким способом 

удалось определить инициатора движения. 

Все эти упражнения способствовали развитию наблюдательности, внимания ко 

всем членам группы, а это является важным условием умения работать в группе, в 

коллективе. 

5. Рефлексия 

Ведущий. Сформулируйте свои впечатления, подведите итоги своей сегодняшней 

работе. 

Практическое занятие №3. Формулирование темы реферата, определение 

актуальности темы, проблемы 

 
Цели: Формирование умений работы сбора, изучения и обработки 

информации, навыков мыслительных операций в процессе поиска 

информации, воспитание чувства ответственности за результаты. 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1.Основные термины  

1.1.информация - общенаучное понятие, включающее совокупность знаний о 

природе, обществе, человеке и мышлении. информацию подразделяют на 

общественно-политическую, социально-экономическую, педагогическую, научно-

техническую и др.  

1.2. универсальная десятичная классификация (удк) система классификации 

документов. в основу классификации документов положена отрасль знаний. в 

россии введена в качестве единой системы классификации публикаций по 

точным, естественным наукам и технике. из неё можно получить краткую, четкую 

и в то же время достаточную информацию о содержании документа.  

1.3. библиография – научное описание книг и составление их перечней, 

указателей.  

1.4. каталог – систематизированный перечень книг. каталоги бывают - каталоги 

книг, периодических изданий, кинофотофонодокументов, магнитоленточных 

изданий, микрофиш.  

по способу группировки записей каталоги подразделяются на алфавитные, 

систематические, предметные и т.д.  

в алфавитном каталоге библиографические карточки в ящичках библиотеки 

расположены по фамилиям авторов изданий (в алфавитном порядке).  

в систематическом каталоге библиографические карточки сгруппированы по 

темам и тоже в алфавитном порядке.  

1.5.библиографическая карточка - карточка, содержащая описание источника 

информации об авторе, заглавие, подзаголовочные данные (год и место издания, 

издательство, надзаголовочные данные (серия, учреждение, подготовившее 

издание), количественную характеристику источника (страницы, объём, тираж, 

цена и т.п.).  

1.6.база данных – по-именнованный массив однородной информации, который 

доступен для проведения в нём поиска независимо от его внутренней структуры. 

в бд находятся записанные на магнитных лентах, cd rom или дискетах 

библиографические или фактографические описания первичных и вторичных, 

опубликованных и неопубликованных документов по всем отраслям народного 

хозяйства и областям науки.  



второе определение – объективная форма представления и организации 

совокупности данных (статей, расчётов и т.д.), систематизированных таким 

образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью 

компьютера.  

1.7.интернет ( internet ) – всемирная компьютерная информационная сеть. 

охватывает более 70 стран в различных частях света. информация в интернете 

представлена в двух основных видах: на www и ftr серверах.  

на www серверах, как правило, представлена регулярно обновляющаяся, открытая 

для свободного поиска информация, здесь также можно работать с графическими 

изображениями.  

данные на ftr серверах в основном представляют собой огромные архивы 

полезной информации, работа с которыми требует предварительной перекачки 

информации с сервера на свой компьютер. во многих случаях эта информация 

поддерживается коммерческими организациями, и в этом случае за информацию 

надо платить.  

для работы с frt необходимо использовать программу web browster , со 

встроенным протоколом ftr ( file transfer protocol ) -протокол пересылки файлов.  

каждый сервер имеет свой адрес, по которому можно судить где находится та или 

иная бд, а также о характере, имеющейся на нём информации.  

аббревиатура ru означает rossia (россия), us –америка. и т.д.  

потенциальные возможности интернет для образовательных учреждений средней 

и высшей школы огромны.. школьники и студенты, имеющие вход в интернет, 

могут общаться со своими сверстниками, живущими в любой стране, имеют 

доступ к богатейшим информационным ресурсам мира. учителя могут получить 

методический материал для своих уроков, а научные работники – информацию по 

самым сложным вопросам.  

множество информации в настоящее время содержится на компьютерных дисках ( 

cd rom ). школьники успешно могут ими пользоваться при исследовательской 

(проектной) деятельности.  

знания, добытые человечеством, зафиксированы в книгах, учебниках, 

методических пособиях и других документах. под документами надо понимать не 

только традиционные письменные источники (книги, журналы, брошюры, газеты 

и т.п.), но и другие объекты, которые содержат информацию, предназначенную 

для хранения и передачи пользователю. это рукописные материалы, 

аудиовизуальные средства (звукозаписи, кино и видиофильмы и др.), наглядные 

пособия, коллекционные материалы.  

документ, предназначенный для распространения содержащейся в нём 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный 

печатанием или теснением, полиграфически самостоятельно оформленный, 

имеющий выходные сведения, называется изданием. издание может быть не 

только печатным текстом, но и комбинированным, т.е. включать записи звуков 

(пластинки, магнитофонные ленты или диски), изображения на других 

материальных носителях (дискеты, компьютерные диски, слайды, плёнки и т.п.)  

в настоящее время большинство документов публикуются на бумажных 

носителях. это очень дорого, занимает много места, связано с большими 

трудностями поиска данных.  

в тоже время существуют и такие носители информации, как: микрофильмы, 

микрокарты, микрофиши, емкость и плотность записи которых значительно 

выше, чем на бумаге.  

работа в библиотеке  



библиотеки бывают универсальные, научные, технические, публичные и 

ведомственные. в универсальных библиотеках собрана литература по всем 

отраслям знаний.  

в отраслевых библиотеках представлена литература по соответствующей 

специальности.  

школьникам для исследовательской (проектной) деятельности в основном 

достаточно книг, журналов и газет из школьной и районной библиотек.  

в том случае, когда нужной информации в указанных библиотеках нет, то 

необходимую информацию следует заказать в районной библиотеке по 

межбиблиотечной доставке.  

при посещении библиотеки в первую очередь надо обратиться к библиографу.  

он подскажет в каком каталоге следует искать книгу или другое печатное издание.  

при получении книги надо читать её начинать с аннотации.  

аннотация – краткая характеристика содержания, назначения, формы и других 

особенностей печатного издания. аннотация также может включать информацию 

об авторе, содержать текст пояснительного или рекомендательного характера.  

Ответить на следующие вопросы: 

Какие источники для сбора информации можно использовать в работе над 

проектом? 

К кому можно обратиться при посещении библиотеки с целью поиска 

необходимой информации? 

Каким преимуществом обладает студент после прочтения аннотации 

рассматриваемого издания? 

 

Задание 2 Обработка информации с использованием технологии «критическое 

мышление» 

2.Понятия, используемые в исследованиях . 

наука - это сфера исследовательской деятельности, направленная на производство 

новых знаний о природе, обществе, человеке и мышлении. она включает в себя 

все условия и элементы этого производства: ученых с их знаниями и 

способностями; научные учреждения с экспериментальным оборудованием; 

методы научно-исследовательской работы; понятийный и категориальный 

аппараты; систему научной информации, а также совокупность научных знаний.  

искусcтво - это мышление в образах, эстетический способ освоения 

действительности.  

знание - это адекватное отражение объективной реальности в сознании людей в 

виде представлений, понятий, суждений, теорий. знание фиксируется в знаках 

искусственных и естественных языков.  

творчество - это применение закономерностей известного явления в новых 

условиях, к решению новой задачи; или известного метода к решению новой 

проблемы; или комбинирование знакомых фактов для получения нового эффекта.  

познание - это процесс постижения /получения/ новых истинных знаний о 

природе, обществе, человеке и мышлении.  

объективный факт - событие, явление, какой-либо другой фрагмент реальности.  



научный факт - отражение объективного факта в человеческом сознании путем 

описания его на естественном или искусственном языке.  

теория - система знаний, дающая целостное представление о закономерностях 

существования и основных связях объектов в целом и их элементов в некоторой 

области действительности.  

закон - внутренняя существенная и устойчивая связь объектов, процессов, 

явлений и их свойств, обуславливающая их упорядоченное взаимодействие, 

движение, изменение.  

интеллект - совокупность всех познавательных свойств индивида от ощущения и 

восприятия до мышления и воображения. с помощью интеллекта человек познает 

действительность.  

способности - психологические свойства личности, характеризующие ее умения 

по быстроте, глубине и прочности овладевать приемами теоретической и 

практической деятельности . 

умения исследователя - это способности выбрать предмет исследования, 

определить тему, сформулировать цель, разработать ведущий замысел, /или 

гипотезу /, модель исследуемого объекта, подобрать метод, провести 

исследование и в итоге получить новое знание. для школьника новым считается 

то знание, которое не предусмотрено учебным планом.  

анализ - это выявление частей целого, установление взаимосвязей между частями, 

понимание принципов организации целого.  

при анализе может появиться новое знание, а именно: ученик может выявить 

скрытые связи, зависимости; увидеть ошибки и упущения в логике рассуждения, 

отличить факты от следствий.  

синтез - это умение комбинировать элементы для получения другого целого, 

обладающего новизной. результатом исследования с помощью метода синтеза 

может быть подготовка отчета, доклада, сообщения, плана дальнейших 

исследований и т.д.  

метод исследования - это прием, совокупность процедур и операций по 

производству нового знания. метод исследования определяется исходными 

представлениями о сущности и содержании изучаемого объекта; общей 

ориентацией, целями и задачами конкретного исследования.  

ведущий замысел - это концепция исследовательской работы /реферата, доклада и 

т.п./, руководящая идея, первоначальная общая схема научного труда. ведущий 

замысел является первой ступенью творческого акта.  

концепция - определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, 

явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая 

идея для их систематического освещения.  

гипотеза - это пробное обобщение, представление возможного решения 

исследуемой проблемы.  



гипотезы подразделяются на описательные и объяснительные.  

они могут выглядеть как отдельные утверждения или как логически связанная 

система.  

обобщение - это элемент исследования /изучения/ объектов с выделением каких-

либо их признаков, по которым рассматриваемые объекты сводятся /обобщаются/ 

в систему /класс, группу и т.д./.  

реферат /от латинского реферо - докладываю, сообщаю/ - краткое изложение в 

письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 

научной проблемы.  

учебно-научный доклад - вид самостоятельной письменной работы  на 

конкретную тему, подготовленный с использованием нескольких источников 

информации: книг, брошюр, статей с индивидуальным толкованием содержания.  

тезисы - основополагающие утверждения в некоторой концепции или теории. 

тезисы можно сравнить с естественнонаучными гипотезами.  

конспект - фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе чтения. 

поэтому перед составлением конспекта должна быть мыслительная обработка 

информации, отбор материала по значимости, составление плана, выделение 

тезисов.  

 

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный 

как инсерт. Этот прием является средством, позволяющим    студенту 

отслеживать свое понимание прочитанного задания, текста. Технически он 

достаточно прост. Необходимо познакомиться с рядом маркировочных знаков и 

по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и 

распечатанного текста. Помечать следует,  отдельные предложения в тексте. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая уже известна 

читающему. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет 

значения. 

Знаком «плюс» (+)отмечается новое знание, новая информация. Этот знак 

ставится только в том случае, если информация  встречается впервыев 

прочитанном задании, тексте. 

Знаком «минус» (-)отмечается то, что идёт вразрез с имеющимися 

представлениями. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным и требует 

дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее 

Данный прием требует концентрации внимания на задание, на текст, отслеживать 

собственное понимание в процессе чтения задания, текста или восприятия любой 

иной информации. 

Практическое занятие № 4..Определение актуальности заданной темы  

 

Задание 1.Используя предложенные рекомендации, определите актуальность 

темы работы. 
Понятие «актуальность» в большинстве источников означает – важность, 

значимость, востребованность чего-либо в данный момент времени. При этом сам 



«момент времени» может предполагать разные временные интервалы. Что-либо 

может быть актуальным в этом году/месяце, а может быть актуальным в этом веке 

или даже вообще - во всей истории человечества. 

Актуальность, как элемент введения научной работы, предполагает  ответ на 

простой вопрос: почему тема Вашей работы сейчас имеет значение? Вроде бы 

вопрос понятен, но ответ на него: 

-  может быть слишком коротким (пример: почему тема здоровья сегодня важна? 

– потому что здоровье – это наше всё; без здоровья мы просто умрём); 

- может быть  слишком расплывчатым, неконкретным (пример: почему тема 

творчества Пушкина сегодня важна? – потому что Пушкина считают одним из 

лучших поэтов России; его творчество очень многогранно; он воспевает 

ключевые аспекты души и характера русского человека; его произведения 

известны во всём мире. В этом примере мы видим, что есть много вещей, из-за 

которых тема актуальна, но конкретного ответа нет); 

- студент вообще не знает. Это отдельный случай, рецепт успеха здесь один: 

читать литературу по теме и стараться понять суть проблем. 

Так как же правильно сформулировать актуальность во введении? Для этого мы 

рекомендуем попытаться ответить на следующие вопросы: 

1) всё-тот же первый вопрос: почему тема работы сейчас важна? 

Рекомендация по формулировке: Тема данной работы сегодня весьма актуальна 

потому что…. 

2) насколько тема работы сейчас важна (актуальна)? Т.е. нужно определить 

уровень (остроту) темы работы на сегодняшний день. Если это тема войны – 

сказать о войнах, которые сейчас идут / если это тема инфляции – сказать о 

высоком уровне инфляции, указав её конкретные значения в этом году / если это 

тема какой-то болезни – сказать об уровне заболеваемости ею в нашей стране или 

мире в целом. 

Рекомендация по формулировке: Тема «..название темы…» имеет очень больше 

значение, потому что сегодня…. 

3) насколько тема работы популярна в научной литературе и других 

источниках? Здесь Важно не путать этот вопрос с теоретической базой 

исследования. Тут важно просто указать, как часто и в каких видах источников  

(книгах, журналах, диссертациях, СМИ) упоминается тема Вашей работы. 

4) имеют ли место резкие изменения в состоянии (положении, уровне) 

данного вопроса в последние годы? Если это какой-то юридический вопрос – 

менялось ли что-то в его законодательном регулировании? / Если это 

экономическое явление, показатель – как (и почему) оно изменялось в последние 

годы? 

5) почему это важно (актуально) конкретно для Вас или для Вашей будущей 

профессии? 

Ответ на эти несколько вопросов позволит сформулировать достаточно полную и 

объективную актуальность темы. Безусловно, тема работы не всегда позволит 

применить все 5 указанный вопросов. В этом случае постарайтесь ответить на те 

из них, которые наиболее уместны. 

Задание 2. Сформулируйте цели и задачи работы . 

Цель - это желаемый конечный результат, который планирует достичь студент в 

итоге своей работы (одно-два предложения). 

Именно поэтому при формулировании цели работы  лаконичней и проще всего 

остановиться на указании её темы. При этом в начало надо добавить шаблонные 

фразы: «изучить особенности…», «исследовать…», «определить сущность…», 

«рассмотреть специфику...». 

Для наглядности приведём простые примеры: 



Тема: Инфляция, её виды и последствия. Цель работы – изучить сущность 

инфляции, её видов и последствий. 

Тема: Методы социальной работы с инвалидами. Цель работы – исследовать 

методы социальной работы с инвалидами. 

Тема: Применение норм международного права в отечественном 

законодательстве. Цель работы – рассмотреть специфику применения норм 

международного права в отечественном законодательстве. 

 Задачи исследования 

Задачи исследования – это конкретные вопросы, ответ на которые позволяет 

добиться цели работы. В качестве задач самым логичным является перечисление 

названий глав / параграфов Вашей работы. При этом в начало, как и в случае с 

целью, нужно добавить шаблонные фразы: «исследовать…», «изучить 

особенности…», «определить сущность…», «рассмотреть специфику...». 

Переход к указанию задач лучше оформить лаконичной и уместной 

формулировкой: 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 

1)      Изучить… «название первой главы работы» 

2)      Исследовать (проанализировать) … «название второй главы работы» 

3)      Определить … «название третьей главы работы». 

Если глав в работе всего две, либо если каждая глава имеет более 2-х параграфов 

(подпунктов) – будет уместным разбить задачи не по главам, а по всем 

параграфам. Это позволит максимально подробно осветить задачи работы. 

 Практическое занятие №5.  Тренинг личностного роста «Проектирование 

собственной жизни» 

 

Практическое занятие №6.  Составление списка информационных источников 

по теме исследования. 

 
Цели: Формирование умений оформления списка источников 

информации с учетом предъявляемых требований, навыков мыслительных 

операций в процессе работы над проектом, воспитание чувства 

ответственности за результаты. 

Основные требования оформления списка источников информации: 

Существует четыре варианта группировки литературы в списке: 

алфавитный, хронологический, систематический, по главам работ (в порядке 

первого упоминания). Необходимо принять за основу алфавитный способ 

группировки, при котором в начале списка необходимо выделить нормативно-

правовые документы в соответствии с их иерархией в алфавитном порядке 

(федеральные законы, нормативные акты Правительства РФ, нормативные акты 

федеральных органов исполнительной власти и т.д.), а затем привести список 

монографий, учебников, учебных пособий, журнальных и газетных статей по 

алфавиту фамилий авторов и заглавий публикаций, если их автор не указан.  

75% переработанных источников должны быть выпущены за последние 1-3 

года. 

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Официальные документы описываются под заглавием. В подзаголовочных 

данных приводятся слова: «закон, указ, постановление и т. п.» и название 

учреждения или организации (если они не входят в состав заглавия), а также 



отмечаются дата принятия постановления (закона, указа и т. д.), год, номер 

постановления. 

Книги одного,  двух и трех авторов. Заголовок описания содержит имя 

индивидуального автора или наименование коллективного автора.  Под 

заголовком, содержащим имя индивидуального автора (авторов), составляют 

описание книг одного, двух и трех авторов. 

Описание под заглавием. На книги четырех и более авторов составляют 

описание под заглавием. 

Статьи из журналов. При описании статей из журналов приводятся автор 

статьи, название статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, 

через точку, пробел, тире (. – ) год, номер журнала, страницы, на которых 

помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют 

арабские цифры. 

Статьи из газет, из энциклопедий и словарей: приводят автора статьи, 

название ее, после двух косых черт (//) – название газеты, год, месяц и номер 

издания газеты. Если в газете больше восьми страниц, то страницы указываются, 

если меньше восьми страниц, то не указываются. 

Библиографическое описание электронных изданий осуществляется по тем 

же правилам, что и изданий на бумажном носителе. После знака // следует либо 

электронный адрес, либо название электронного ресурса. 

После и перед каждым знаком препинания необходимо делать пробел. 

Исключение составляет только отсутствие пробела перед точкой и запятой. 

Следующее слово после двоеточия необходимо писать со строчной буквы (не 

относится к городу и наименованию издательства). 

Задание 1 Оформление списка с учетом требований. 
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Практическое занятие № 7. Создание презентации 
Цели: Формирование умений создания компьютерной презентации с 

учетом предъявляемых требований, навыков мыслительных операций в 

процессе работы над проектом, воспитание чувства ответственности за 

результаты. 

Задание №1. Создать презентацию. 

1 Открыть Microsoft PowerPoint 

2 В появившемся окне выбираем Создать презентацию, используя шаблон 

оформления – ОК 

3 Выберите шаблон – ОК 

4 В появившемся окне Создание слайда выберите автомакет Титульный 

лист 

5 Введите текст заголовка и подзаголовка (в тетради по образцу титульного 

листа, в том числе: тема исследования ) 

6 Создайте второй слайд (Вставка/Новый слайд), выбрав автомакет Текст и 

графика (Формат – Разметка слайда – Текст и графика) 

7 Создайте второй  слайд 

Цель исследования:……….. 

8 Сохраните презентацию под своим именем в своей папке. 

Рекомендации по созданию презентации 

Представление информации 

• На первом слайде размещается: 

• полное название колледжа; 

• тема презентации; 

• автор: ФИО, группа (соавторы указываются в алфавитном порядке); 

• научный руководитель: ФИО, должность, звание. 

• год; 

• логотип (по желанию). 

• На втором слайде указывают цели и задачи работы. 



• Третий слайд – содержание работы, которое лучше оформить в виде гиперссылок 

(для интерактивности презентации). 

• На предпоследнем слайде указывается список использованной литературы в 

соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю 

очередь. 

• Последний слайд заканчивается словами: Спасибо или Благодарю за внимание, 

Спасибо за внимание и т.д. 

• Информацию предпочтительно располагать горизонтально. Наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив, 

подчеркивание. Для заголовков – кегль не менее 24. Для информации – кегль не 

менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

• Маркированный список выбирают когда мало пунктов и порядок не важен, 

а нумерованный список, когда важен порядок или много пунктов (чтобы не 

потерять текущий). 

• Выравнивайте текст и списки по левому краю. 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

• В конце презентации можно поместить слайд с подробной информацией 

(фамилия создателя презентации с контактными адресом, телефоном, e-mail). 

Оформление презентации 

• Для оформления выбираются соответствующие темы шаблона, а лучше 

изготавливать свой шаблон. Скромно, но со вкусом. 

• Допускается использование максимум 3-х цветов в гамме (один для фона, один 

для заголовков, один для текста), чтобы не утомлять зрителей. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите  особое  внимание  на  цвет  гиперссылок  (до  и  после использования). 

• Цвет шрифта читаемый, тип в соответствии с темой. «Легкомысленный» шрифт 

Comic Sans не подойдет для курсовой работы. 

• Размер шрифта выбирайте в пропорции с размером слайда. Подписи к картинкам 

лучше выполнять сбоку или внизу, если только это не название самого слайда. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

• Небольшая презентация оформляется в едином цветовом решении (реже первый – 

титульный слайд выполняется по-другому). 

• Если презентация большая, то есть смысл разделить ее на части, выделив каждую 

соответствующим цветом. Цвет создает эмоциональный настрой (радость – яркие 

тона, печаль – строгие, темные) и может также работать на ваше выступление. 

Эффекты в презентации 

• Не увлекайтесь анимациями! Развивайте чувство меры и уместности. Большое 

количество анимации отвлекает внимание от сути изложения. 

• Помните: вход – движение открытия (открываем книгу, дверь), а уход – движение 

закрытия (закрываем дверь, книгу). 



• Накладывая анимацию на текст, подберите оптимальный вариант скорости: 

средний, медленный. Движение букв не должно утомлять глаза читающего. 

• Любая анимация должна «работать» – облегчать понимание материала, вносить 

что-то новое. 

• Рекомендуется последовательное появление элементов (по мере рассказа) 

• Анимация ради анимации не нужна! 

Грамматика 

• Подписи к фотографиям и рисункам, а также тезисы должны быть краткими, 

отражать самое важное, написаны грамотно. Ошибки во весь экран производят 

неприятное впечатление и портят впечатление от вашего блестящего доклада и 

оригинального решения презентации. 

• Точки в названиях, подписях под картинками не ставятся (вспомните оформление 

газет, журналов). 

Советы 

• Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в нужном 

месте выступления при условии, что показывает презентацию другой человек. 

• Автоматическая настройка презентации дает возможность показа самим 

выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или спешка в 

смене слайдов). 

• Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без словесного 

сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с темой презентации, 

дополняя ее, создавая определенный эмоциональный настрой. 

Практическое занятие № 8. Апробация различных методов исследования.  

Цель: рассмотреть виды и характеристику методов иследования 

 
Обязательно в исследовательском проекте указание на методы 

исследования, которые служат инструментом для добывания фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной 

цели (Таблица 1). 

Таблица 1 

Выбор методов исследования 

Методы 

исследования Характеристика 

Наблюдение 

Представляет собой активный познавательный процесс, 

опирающийся, прежде всего на работу органов чувств человека и его 

предметную материальную деятельность. 

Сравнение 

Позволяет установить сходство и различие предметов и явлений 

действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, 

что присуще двум или нескольким объектам. 

Измерение 

Процедура определения численного значения некоторой величины 

посредством единицы измерения. Дает точные, количественно 

определенные сведения об окружающей действительности. 

Эксперимент 

Предполагает вмешательство в естественные условия существования 

предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон 

предметов и явлений  в специально созданных условиях с целью 



изучения их без осложняющих процесс сопутствующих 

обстоятельств. 

Абстрагирование 

Сущность этого метода состоит в мысленном отвлечении от 

несущественных выделении, фиксировании одной или нескольких 

интересующих исследователя сторон этих предметов. 
Процесс абстрагирования – это совокупность операции, ведущих к 

получению такого результата (абстракции). Примерами абстракции 

могут служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек 

не только в науке , но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, 

жидкость и т.п. 

Анализ 

Изучение каждого элемента или стороны явления как части целого, 

расчленение изучаемого предмета или явления на составные 

элементы, выделение в нем отдельных сторон 

Синтез 

Соединение элементов, свойств (сторон) изучаемого объекта в единое 

целое (систему), осуществляемое как в практической деятельности, 

так и в процессе познания 

Индукция 

Основой индукции являются данные, полученные путем наблюдения 

и эксперимента 

Дедукция 
Переход от общего знания о предметах к единичному знанию об 

отдельном предмете. 

Моделирование 

метод исследования объектов на их моделях – аналогах 

определенного фрагмента природной и социальной реальности; 
построение и изучение моделей реально существующих предметов и 

явлений и конструируемых объектов. 
По характеру моделей выделяют предметное и знаковое 

моделирование. Предметным называют моделирование, в ходе 

которого исследование ведется на модели, воспроизводящей 

геометрические, физические, динамические, либо функциональные 

характеристики объекта – оригинала. При знаковом моделировании 

моделями служат схемы, чертежи, формулы и т.п. 

Обобщение 

Одно из мыслительных действий, присутствует в любой 

деятельности, позволяя человеку обнаруживать в многообразии 

предметов нечто общее, необходимое ему для правильной ориентации 

в окружающем мире. 
Эмпирическое обобщение осуществляется путем сравнения группы 

предметов (или представлений о них) и выявления их одинакового, 

повторяющегося свойства. 
Теоретическое обобщение осуществляется путем анализа системы, 

который состоит в её преобразовании с целью выявления некоторого 

абстрактного исходного отношения как генетически общей основы 

этой системы. 

Прогнозирование 

Разработка прогнозов, т.е. вероятных суждений о состоянии какого-

либо явления в будущем. Обычно подразделяется на научно-

техническое, экономическое, политическое и социальное. 



Восхождение от 

абстрактного к 

конкретному 

Представляет собой всеобщую форму движения научного познания, 

закон отображения действительности в мышлении. Состоит из двух 

этапов. 

На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного, от 

конкретного в действительности к его абстрактным определениям. 

Единый объект расчленяется, описывается при помощи множества 

понятий и суждений. 

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к 

конкретному. Суть его состоит в движении мысли от абстрактных 

определений объекта, т.е.  от абстрактного в познании, к конкретному 

в познаний. 

Беседа 

Организуется с целью выявления индивидуальных особенностей 

личности, её мотивов, позиции. Беседа применяется на стадии 

подготовки массовых анкетных опросов для определения области 

исследования, пополнения и уточнения данных массовой статистики  

и как самостоятельный метод сбора информации. 

Практическое занятие №9. Анализ текстов учебно-исследовательских проектов 

на соответствие требованиям. 

 

Цель: научиться анализировать тексты учебно-исследовательских проектов на 

соответствие требованиям 

 

Задание: Обучающимся предлагаются тексты для анализа 

Практическое занятие №10  Правила публичного выступления 
 

Цель: познакомить студентов  с основами   учебно-исследовательской работы, 

научить защищать авторский доклад. 

 

Задание 1. 

Познакомьтесь с предложенным теоретическим материалом, попробуйте 

выступить с авторским докладом по выбранной теме индивидуального 

проекта. 

 

Публичная защита 

Презентация результатов вашей работы завершается в ходе ее публичной 

защиты, на которой специальной комиссией (жюри) дается внешняя оценка 

качества выполненной работы. 

Процесс защиты работы включает: 

• доклад учащегося по теме работы (не более 5 минут); 

• ответы выступающего на вопросы членов жюри и присутствующих (не более 5 

минут); такие вопросы после доклада принято задавать выступающему, что 

называется, «по процедуре», т. е. не потому, что уважаемые члены жюри или 

присутствующие ничего не поняли в докладе или очень недовольны результатами 

работы, а потому, что так принято в науке; приветствуется активное участие в 

задавании вопросов присутствующих учащихся, ответы на вопросы которых 

могут реально помочь вам более полно раскрыть содержание работы, так сказать, 

«за пределами регламента»; 



• ответы на вопросы, возникшие у рецензента, жюри и присутствующих (не более 4 

минут); при окончательном обсуждении работы вновь приветствуется активное 

участие учащихся, присутствующих в аудитории. 

Несколько полезных советов для выступающих: 

1. Обратите внимание на свой внешний вид. Форма одежды должна быть строгой и 

деловой (парадной), обувь - быть чистой и соответствовать по цвету и фасону 

вашему костюму, волосы - причесаны. Неверно подобранная одежда или 

неряшливый внешний вид отвлекают слушателей и свидетельствуют о 

недостаточном уровне вашей культуры, что косвенно может сказаться и на оценке 

вашей работы. 

2. Сделав доклад и приступая к ответам на вопросы комиссии или присутствующих, 

постарайтесь сосредоточиться и отвечать точно на поставленные вопросы. Не 

надо пытаться демонстрировать комиссии всю «широту знаний» по данной 

проблеме, т. к., во-первых, существует регламент, а во-вторых, такой ответ 

невольно стимулирует членов комиссии задавать все новые и новые уточняющие 

вопросы. Подумайте, вам это надо? 

3. Если вам кажется, что на заданный вопрос вы уже отвечали в ходе, доклада, не 

следует прерывать члена жюри возмущенным возгласом: «Так я же об этом 

только что сказал в докладе!». Ведите себя вежливо. Лучше начните ответ со 

слов: «Как я уже отметил (сказал, сообщил) в своем докладе ...». 

4. Иногда в ходе вашего выступления среди членов жюри может возникнуть 

«громкая дискуссия» (обмен мнениями и, к сожалению, довольно громким 

голосом). В этом случае не надо останавливать свой доклад и прислушиваться, о 

чем говорят члены жюри. Лучше постарайтесь не обращать на это никакого 

внимания и спокойно продолжайте свой доклад. Практика показывает, что в 

большинстве случаев эти «громкие разговоры» не имеет никакого отношения к 

вашей работе. 

5. До доклада и после него следует принимать самое активное участие в работе 

конференции: внимательно слушать своих товарищей, стараться ничем их не 

отвлекать, задавать вопросы точно и понятно, соблюдая правила вежливости и 

всячески помогая товарищам более полно раскрыть сущность, новизну, 

теоретическое и практическое значение изученной проблемы. 

Требования к речи докладчика 

1) дикция, отчетливое произношение, хорошо поставленный голос (невозможно 

воздействовать на слушателей, если вы говорите монотонно хриплым, сипящим, 

гнусавым голосом); 

2) нормальный темп речи (излишняя торопливость обычно вызвана робостью, 

смысл быстро сказанных слов плохо воспринимается, слушатели не успевают 

следить за мыслью; слишком медленная,     неэмоциональная речь, напротив, 

показывает безразличие докладчика к выступлению, а слушателям трудно 

улавливать смысл сказанного); 

3) соразмерность силы голоса (голос должен быть слышен каждому слушателю 

независимо от размеров зала и одновременно не должен звучать слишком 

громко); 

4) последовательность и четкость объяснений, убедительность и логичность 

приводимых доводов (необходимо заранее определиться с тем, что  сказать 



аудитории,  подобрать необходимые аргументы, четко и последовательно 

излагать свои мысли, делая выводы из сказанного); 

5) язык выступления (хорошо иметь богатый словарный запас; не следует 

использовать лишние слова, слова-паразиты «так сказать», «значит», «ну», «как 

бы», жаргонные и вульгарные выражения, т.к. они могут вызвать у слушателей 

раздражение, насмешку или иронию); 

6) простота и ясность изложения (необходимо строить речь так, чтобы она была 

понятна слушателям,  не использовать специальных терминов без их 

расшифровки); 

7) краткость предложений (длинные фразы плохо воспринимаются аудиторией и 

сбивают дыхание докладчика;  необходимо выражаться точнее,  избегать длинных 

расплывчатых фраз, следить за расстановкой интонационных акцентов, пауз); 

8) образность речи (речь должна быть конкретной и вызывать у слушателей яркие 

зрительные образы, по возможности следует избегать безликих, шаблонных, 

сухих речевых оборотов); 

9) использование жестов (жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться 

осторожно; слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения рук 

неприятны, приедаются, надоедают и раздражают); 

10) использование прямых обращений для удержания внимания 

аудитории (слушатели должны вовлекаться в решение освещаемой проблемы, 

размышлять над вашими вопросами,  приглашаться  к активному участию в 

обсуждении; полезно всматриваться в отдельные группы слушателей, у 

докладчика не должно быть одной какой-то точки, на которую направлен во все 

время речи его взор). 

Не огорчайтесь, если что-то не удалось. Лицейский преподаватель Пушкина Н.Ф. 

Кошанский так обращался к своим ученикам: «Уныние от неудачи есть 

малодушие. Должно вооружиться терпением… Должно любить труд, любить 

занятия. Где нет любви, там нет успеха». 
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Пояснительная записка 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

Качество организации практических занятий является одним из основных условий 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Практические 

занятия способствуют интеграции мыслительной и практической деятельности 

обучающихся, развитию коммуникативных способностей, профессиональной 

самостоятельности и мобильности. 

Содержание практических заданий учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным  

Целями проведения практических занятий являются: 

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

− развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов:  

− выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Формы организации деятельности обучающихся на практических занятиях могут быть: 

фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

практических умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы), 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону;  

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.  

Практические работы по Иностранному языку выполняются в соответствии с видами 

учебной деятельности, указанной в названии практической работы в рабочей программе. По 

профессии Машинист локомотива – 161 ч. 

 

№ Виды учебной деятельности 

1 Обучение аудированию 

2 Обучение письму 
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3 Обучения говорению 

4 Обучение чтению 

 

Структура и содержание практических работ включает в себя следующие элементы: 

- тема работы, 

- рекомендации по использованию теоретического, справочного материала; 

- инструктаж согласно виду учебной деятельности. 

Характеристика видов учебной деятельности 

Обучение аудированию является неотъемлемым средством развития коммуникативной 

компетенции обучающихся, позволяет сделать их речь более естественной. Аудирование 

(понимание воспринимаемой на слух речи) составляет основу общения, с него начинается 

овладение коммуникацией. Аудирование может представлять собой отдельный вид 

коммуникативной деятельности со своим мотивом, отражающим потребности человека или 

характер его деятельности. Например, при просмотре фильма, телепередачи, пользовании 

интернетом, прослушивании радиопередачи и т.п. Достаточное овладение аудированием как 

видом речевой деятельности не только позволяет, но и стимулирует самостоятельный 

просмотр фильмов и телепередач на иностранном языке. 

Через аудирование студенты приобретают следующие навыки и умения: 

• Выделять наиболее существенные элементы сообщения.  

• Отделять объективную информацию от субъективной.  

• Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи.  

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием.  

• Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы.  

• Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его.  

• Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста.  

Для развития коммуникативной компетенции обучающихся посредством обучения 

аудированию можно использовать следующие задания: 

• определить содержание аудиозаписи по заголовку, иллюстрациям, ключевым словам, 

вопросам и т.д.; 

• согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прослушивания текста; 

• прослушать два коротких текста, сказать, что между ними общего; 

• изложить содержание прослушанного аудио текста; 

• прослушать диалог, составить подобный; 

• рассказать об одном из героев; 

• дать заголовок аудио тексту; 

• расставить предложения в логическом порядке согласно тому, как развиваются 

события в прослушанном аудио тексте; 

• прослушать текст и вставить пропущенные слова в предложения; 

• закончить начатые предложений более обширной информацией из аудио текста; 

• прослушать утверждения учителя и определить, какие из них правильные и исправить 

неправильные, согласно информации, представленной в аудиозаписи; 

• прослушать текст, а затем сравнить его с печатным и найти расхождения; 

• запомнить все даты, имена, географические названия и т.д., употреблённые в тексте, и 

повторить их в той же последовательности; 

• прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу или признаку, 

объясняя свой выбор; 

• прослушать слова и повторить лишь те из них, которые относятся к заданной теме и 

объяснить почему; 

• придумать свою концовку прослушанной истории; 
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• прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо; 

• прослушать текст и найти русский, английский эквивалент слов в параллельном 

столбце; 

• прослушать несколько предложений и поднять руку при вопросительном 

предложении; 

• прослушать слова и выбрать те, которые относятся к картинкам; 

• прослушать слова к аудиотексту и назвать его тему; 

• прослушать предложения и отметить те, которые не соответствуют содержанию 

прослушанного текста; 

• разбить аудиотекст на смысловые куски; 

• записать основное содержание текста в виде ключевых слов; 

• подобрать иллюстрации к прослушанному тексту; 

• изобразить прослушанную информацию в виде рисунка (визуальный диктант); 

• заполнить таблицу после прослушивания текста и др. 

Обучение письму. Письменная форма общения в современном обществе выполняет важную 

коммуникативную функцию. Письменная речевая деятельность есть целенаправленное и 

творческое совершение мысли в письменном слове, а письменная речь – способ 

формирования и формулирования мысли в письменных языковых знаках. 

Через письмо студенты приобретают следующие навыки и умения: 

• Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы.  

• Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств.  

• Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста 

(например, справочного или энциклопедического характера).  

• Писать письма и заявления  

Для развития коммуникативной компетенции обучающихся посредством обучения письму 

можно использовать следующие задания: 

• написать поздравительные открытки, телеграммы (личного и делового содержания) 

или написать ответ; 

• составить резюме по представленной вакансии 

• написать личное письмо преподавателю на заданную тему и отправить по 

электронной почте. Преподаватель проверяет письмо и отправляет ответ с указанными 

ошибками; 

• составить в малых группах объявления-информации (о поиске работы, о приеме на 

работу, о событиях спортивной и культурной жизни); 

• написать письмо сопроводительное, заказное, рекомендательное; 

• написать любимый рецепт и поделиться им с другом; 

• написать конспект (краткое изложение содержания прочитанного); 

• поделиться с другом впечатлениями (об увиденном и услышанном) в письменной 

форме; 

• написать отзыв, рецензию (на книгу, фильм); 

• составить сообщения (о новостях, о последних событиях); 

• придумать разные варианты концовки текста. 

Обучения говорению 

Говорение - продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого (совместно с 

аудированием) осуществляется устное вербальное общение. Содержанием говорения 

является выражение мыслей в устной форме. В основе говорения лежат произносительные, 

лексические, грамматические навыки. В большинстве методов обучения говорения является 

одним из важнейших направлений преподавания. 

Упражнения для обучения говорению подразделяются на языковые (подготовительные) и 

речевые. Языковые упражнения, направленные на отработку отдельных действий, 
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подготавливают к речевой деятельности, включают элементы автоматизма. Речевые 

упражнения оперируют единицами речи, имитируют реальное общение, формируют речевые 

умения, включают элементы самостоятельности и творчества. Минимальная единица 

обучения говорению - микромонолог. 

Навыки и умения монологической речи: 

• Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией.  

• Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием различных источников информации  

Навыки и умения диалогической речи: 

• Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен информацией, диалог – обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; 

приводить аргументацию и делать заключения.  

• Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера.  

• Задавать вопросы, пользоваться переспросами.  

Речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи: 

• ответить на вопросы (краткие, полные, развернутые); 

• поставить вопросы к тексту; 

• диалогизировать прослушанный или прочитанный монологический текст; 

• составить диалог на изучаемую тему и заданную ситуацию; 

• драматизировать монологический текст; 

• дополнить или видоизменить диалог; 

• объединить диалогические единства, данные в произвольной последовательности, в 

диалог; 

• дать положительный или отрицательный ответ на вопрос с пояснением. 

Речевые упражнения для обучения подготовленной монологической речи: 

• воспроизвести связанные высказывания с некоторой модификацией (изменением 

конца или начала, введением нового действующего лица, видоизменением композиции 

изложения); 

• составить ситуацию или рассказ (по ключевым словам, по плану, на заданную тему, 

изложенную кратко); 

• описать картину или серию картин, связанных с изучаемой темой; 

• объяснить на иностранном языке заголовок (реалии); 

• определить и краткое обосновать тему прослушанного рассказа; 

• пересказ; 

• сократить прослушанное сообщение или прочитанный рассказ, передать информацию 

несколькими фразами; 

• составить план прослушанного рассказа; 

• изложить диалог в монологической форме. 

Речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи: 

• составить аргументированные ответы на вопросы; 

• проведение игр и викторин; 

• проведение дискуссии и диспута; 

• беседа за круглым столом. 

Речевые упражнения для обучения неподготовленной монологической речи: 

• придумать заголовок и обосновать его; 

• описать картинку; 

• составить ситуацию с опорой на жизненный опыт и ранее прочитанное; 

• обосновать собственное суждение или отношения к фактам; 

• дать характеристику действующим лицам; 
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• оценить прослушанное или прочитанное. 

Обучение чтению. Развитие навыков чтения способствует более активному и полному 

формированию коммуникативной компетенции, что является одной из значимых задач 

процесса обучения. Чтение является важным средством, способствующим формированию 

говорения, в котором учащиеся реализуют свои знания. Читая разнообразные тексты, 

обучающиеся овладевают композиционными особенностями построения описания и 

рассуждения. Они видят, как строятся высказывания разной протяженности, разной формы. 

Иными словами, обучающиеся овладевают логикой построения высказываний и могут 

перенести это на построение собственных устных высказываний, что является основой 

создания коммуникативной ситуации. 

В процессе чтения мы обычно решаем три основные задачи - ознакомиться с общим 

содержанием текста, выделить его содержательные области и извлечь максимально полную 

информацию. Всем этим видам чтения можно целенаправленно обучать и тестировать 

успешность овладения ознакомительным, просмотровым и изучающим чтением.  

Во время чтения студенты овладевают следующими умениями и навыками: 

Просмотровое чтение 

• Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.  

• Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, терминам, географическим названиям, 

именам собственным.  

Поисковое чтение 

• Извлекать из текста наиболее важную информацию.  

• Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям.  

• Находить фрагменты текста, требующие детального изучения.  

• Группировать информацию по определенным признакам.  

• Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе)  

Ознакомительное чтение 

• Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль.  

• Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему.  

• Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы.  

• Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре).  

Изучающее чтение 

• Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря.  

• Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему.  

• Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы.  

• Отделять объективную информацию от субъективной.  

• Устанавливать причинно-следственные связи.  

• Извлекать необходимую информацию.  

• Составлять реферат, аннотацию текста.  

• Составлять таблицу, схему с использованием  

С целью развития коммуникативной компетенции используем следующие задания при 

обучении чтению: 

• предложить обучающиеся по заголовку или первому предложению текста 

предположить, о чем будет текст, обменяться своими мнениями-догадками; 

• перед чтением текста предложить обучающимся обсудить ряд вопросов, связанных с 

темой и содержанием текста; 
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• перед тем как обучающиеся начнут читать текст, можно рассказать о чем будет 

история, затем предоставить обучающимся 2-3 предложения из текста и попросить 

определить, из какой части текста – начала, середины или конца взяты эти предложения; 

• один текст делится на несколько маленьких фрагментов, каждый из обучающихся 

читает только этот маленький фрагмент и далее все обучающиеся обмениваются 

информацией. В результате, у каждого из участников этой работы формируется знание всего 

текста (по рассказам других); 

• параллельное чтение - это прием, когда обучающиеся читают разные тексты по одной 

и той же проблеме (теме) и затем обмениваются полученной информацией, выясняют 

сходства и различия, дополняют детали и подробности; 

• совместное чтение представляет собой чтение одного и того же текста разными 

обучающимися, у каждого из которых есть свое конкретное задание по этому тексту. В 

результате, каждый из обучающихся сообщает свою оригинальную информацию и вместе 

они дают полную картину извлечения разной информации из одного и того же текста; 

• обсудить в парах ряд утверждений по тексту и определить, какое утверждение 

противоречит содержанию текста; 

• соотнести имя героя и его описание – характеристику, представленную в тексте; 

• расставить предложения из текста в хронологическом порядке; 

• разделить содержание текста на несколько частей и попросить обучающихся 

расставить их в правильном порядке; 

• после прочтения текста предложить обучающимся обсудить основные проблемы, 

затронутые в тексте; 

• попросить обучающихся инсценировать историю; 

• попросить обучающихся придумать свою концовку к тексту, а затем сравнить с 

исходной и др. 

Оценка успешности овладения видами речевой деятельности 

Контроль является важнейшим фактором в процессе обучения иностранному языку. Он 

позволяет не только установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в 

знаниях, умениях и навыках обучающихся и тем самым определить необходимые изменения, 

которые следует внести в методику работы. Контроль оказывает воспитательное воздействие 

на обучающихся, стимулируя их учебную деятельность. 

Объекты контроля: 

• умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста; 

• умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге, т. е. говорение; 

• умение понимать на слух иноязычные высказывания. 

• умение письменно выражать свои мысли. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой студент читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у студентов разная. 

Оценка «4» ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится студенту, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется студенту в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится студент, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется студенту, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если студент понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст студентом не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится студенту, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится студенту при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если студент находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если студент практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной студенту информации. 

Оценка «5» ставится студенту, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится студенту, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что студент понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если студент понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Оценивание письменной речи 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Студент показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
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использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Использовался достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм английского языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Студент использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Студент не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65% работы – «3», 80% - «4», 95-100% - «5» 

Говорение 

Оценка высказывания в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится студенту, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь студента была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется студенту, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится студенту, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Студент допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится студенту, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Допускалось большое количество ошибок, как языковых, так и 
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фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Оценка участия в беседе 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется, если студент решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценки за выполнение практических работ могут выставляться по пятибалльной системе 

или в форме зачёта и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине  

Информатика созданы для студентов 1 курса.  

Практические работы проводятся с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний; 

- формирования умений использовать полученные знания для решения 

конкретных задач; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- формирования общих и профессиональных компетенций. 

Практические работы выполняются студентом по заданию преподавателя.  Перед 

выполнением студентами практических работ преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание,  основные 

требования к результатам работы, критерии оценки.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться  комплексными способами представления и обработки 

информации.  

В результате выполнения практических работ по учебной дисциплине 

«Информатика» обучающийся должен уметь: 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  

Выполнение практических работ позволяют формировать общие компетенции: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ Тема 

1.  Кодирование информации 

2.  Представление информации в системах счисления 

3.  Системы счисления 

4.  Построение логического выражения 

5.  Построение алгоритма 

6.  Исследование компьютерной модели 

7.  Работа с компьютерной моделью 

8.  Создание архива данных 

9.  Программные продукты 

10.  Организация хранения и обработки данных 

11.  Использование облачных технологий 

12.  Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ 

13.  Проверка орфографии и грамматики 

14.  Средства поиска и автозамены 

15.  Оформление списка литературы 

16.  Компьютерная верстка текста 

17.  Вставка графических объектов, таблиц 

18.  Средства поиска и замены 

19.  Работа в электронной таблице 

20.  Технология обработки числовой информации 

21.  Решение вычислительных задач 

22.  Решение вычислительных задач 

23.  Работа в электронной таблице 

24.  Диаграммы в электронной таблице 

25.  Работа в СУБД 

26.  Сортировка и фильтрация 

27.  Редактирование данных 

28.  Создание форм 

29.  Многотабличные БД 

30.  Создание мультимедийных файлов 

31.  Технические средства ввода графических изображений 

32.  Работа с векторными графическими объектами 



33.  Ввод и обработка звуковой и видеоинформации 

34.  Технологии цифрового моделирования 

35.  Работа в Интернете 

36.  Поиск информации в Интернете 

37.  Создание сайта 

38.  Сопровождение сайта  

39.  Создание Web-страницы 

40.  Редактирование Web-страницы 

41.  Гиперссылки на Web-страницах 

42.  Организация форумов 

43.  Веб-сессия 

44.  Зачетное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 Кодирование информации 

 

 

 

  



Практическая работа №2. Представление информации в системах счисления 

 

Цель: Изучение методов перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Изучение способов представления информации в компьютере  

Кодирование звуковой информации. 

N=2I,  N – количество уровней громкости цифрового звука; I – глубина кодирования. 

Размер цифровогомоноаудиофайла  (A) измеряется по формуле: 

A=D*T*I, где D –частота дискретизации (Гц), T – время звучания или записи звука, 

I–глубина кодирования 

Размер цифровогостереоаудиофайла  (A) измеряется по формуле: 

A=2*D*T*I, сигнал записан для двух колонок, так как раздельно кодируются левый 

и правый каналы звучания. 

Краткие сведения 

В двоичной системе счисления все числа записываются с помощью двух цифр 0 или 

1, основание (базис) двоичной системы счисления q=2. 

В восьмеричной системе счисления все числа записываются с помощью восьми 

цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, основание восьмеричной системы счисления q=8. 

В десятичной системе счисления все числа записываются с помощью десяти цифр 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

В шестнадцатеричной системе счисления все числа записываются с помощью 

шестнадцати цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (количественный эквивалент числа 10), B (11), 

C (12), D(13), E (14), F (15), базис шестнадцатеричной системы счисления q=16. Рассмотрим 

соотношение цифр и чисел в различных системах счисления (Таблица 1). 

 

Таблицы чисел в различных системах счисления                              Таблица 1 

10-я  2-я  8-я  16-я  

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

5 101 5 5 

6 110 6 6 

7 111 7 7 



8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

16 10000 20 10 

 

ПРИМЕР 1. ПЕРЕВЕСТИ ЧИСЛО 2310 В ДВОИЧНУЮ СИСТЕМУ 

СЧИСЛЕНИЯ. 

 

_23  2         

  22  _11  2       

  10  _5  2     

    4  _2  2   

      2  _1  2 

        0  0 

           

           

ПОЛУЧАЕМ 2310=101112 

1. Последовательно делить данное число и получаемые при делении 

целые частные на основание q новой системы счисления (2, 8 или 16), выражая 

промежуточный результат цифрами исходной системы, до тех пор, пока частное 

не станет равным нулю. 

2. Полученные остатки, фактически являющиеся цифровым 

выражением числа в новой системе, привести в соответствие с алфавитом этой 

системы счисления (имеются в виду системы счисления с основанием больше 

10). 

3. Записать число в новой системе счисления, начиная с последнего 

остатка. 

Для того, чтобы выполнить перевод правильных дробей из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную необходимо последовательно 

умножать правильную дробь и получаемые дробные части произведений на основание 



системы q до тех пор, пока дробная часть произведения не станет равной нулю или не будет 

достигнута требуемая точность представления числа. 

Полученные целые части произведений, являющиеся цифрами числа в новой 

системе счисления, привести в соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

Составить дробную часть числа в новой системе счисления, начиная с целой части первого 

произведения. 

Пример 2. Перевести число 0,6562510 в восьмеричную систему счисления. 

 

 

 

Получаем: 0,6562510 = 0,528 

Перевод вещественных чисел, т.е. чисел, содержащих целую и дробную части, 

осуществляется в два этапа. Отдельно переводится целая часть, отдельно — дробная. В 

итоговой записи полученного числа целая часть отделяется от дробной запятой. 

Пример 3. Перевести число 156,35610 в 

шестнадцатеричную систему счисления. 

Представим число в виде суммы целой и дробной 

части 156,35610=15610+0,35610 

Переводим целую часть 15610 в 

шестнадцатеричную систему счисления: 

_156  16   

  144  _9  16 

12  0  0 

(С)  9   

Получаем 15610=9С16 

Переводим дробную часть 

0,35610 в шестнадцатеричную систему 

счисления: 

0, 356 

х 16 
5, 696  

х 16 
11, 

(В) 

136 

х 16 
2, 176… 

Получаем: 0,35610   0,5В216. 

Таким образом, 9С16+0,5В216=9С,5В216. Получаем: 156,35610   9С,5В216 

При переводе чисел из системы счисления с основанием q в десятичную систему 

счисления необходимо пронумеровать разряды целой части справа налево, начиная с 

нулевого, и дробной части, начиная с разряда сразу после запятой, слева направо – 

начальный номер -1. Затем вычислить сумму произведений соответствующих значений 

разрядов на основание q системы счисления в степени, равной номеру разряда 

 

Пример 4. Перевести число 10110110111,1012 в десятичную систему счисления 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -

1 

-

2 

-3 

0, 65625 

х 8 
5, 25000 

х 8 
2, 00000 



1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

, 

1 0 12=1*29+0*28+1*

27+1*26+0*25+1*24+1*23

+0*22+1*21+ 

+1*20+1*2-1+0+2-2+1*2-3= =512+0+128+64+0+16+8+0+2+1+0,5+0+0,125=731,62510 

Если необходимо перевести число из двоичной системы счисления в систему 

счисления, основанием которой является степень двойки, достаточно объединить цифры 

двоичного числа в группы по столько цифр, каков показатель степени. При этом в целой 

части числа группировка производится справа налево, а в дробной слева направо. Если в 

последней группе недостает цифр, дописываются нули: в целой части - слева, в дробной – 

справа. Затем каждая группа заменяется цифрой новой системы счисления (Таблица 1). 

При переводе чисел из системы счисления, основанием которой является степень 

двойки, в двоичную систему счисления необходимо каждую цифру заменить группой по 

столько цифр двоичной системы счисления, каков показатель степени. Затем записать 

цифры слева направо. 

Пример 5. Перевести число 1011010010111,10112 в восьмеричную систему 

счисления 

Разбиваем число на тройки цифр и заменяем каждую триаду восьмеричной цифрой: 

001 011 010 010 111,101 1002 

1        3          2        2        7         5        4 

Получим 1011010010111,1011002=13227,548 

Пример 6. Перевести число 801А9Е,3F16 в двоичную систему счисления 

Заменим каждую цифру четверкой двоичных цифр: 8   0   1    А    9    Е,  3    F16 

1000  0000 0001 1010 1001 1110 0011 1111 

Получим 801А9Е,3F16=100000000001101010011110,001111112 

 

Задания:  

1.Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигнала. 

Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65 536 возможных 

уровней интенсивности сигнала? 

1) 16 битов; 2) 256 битов; 3) 1 бит; 4) 8 битов. 

2. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов дли-тельностью 10 

секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации звукового сигнала, 

обеспечивающих минимальное и максимальное качество звука: 

а) моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 



3. Какой информационный объем имеет моноаудиофайл, длительность звучания 

которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

4. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-битном 

кодировании и частоте дискретизации 44.1 кГц. 

5. Определить количество уровней звукового сигнала при исполь-зовании 

устаревших 8-битных звуковых карт. 

6. Задание с развернутым ответом. Определить длительность звукового файла, 

который уместится на дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете 

выделяется 2847 секторов объемом 512 байтов каждый): 

а) при низком качестве звука: моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) при высоком качестве звука: стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

7. Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания которого 

составляет 10 секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Файл 

сжатию не подвержен.   

8. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового звука на 

жестком диске или любом другом цифровом носителе, записанного с частотой 

а) 44.1 кГц; 

б) 11 кГц; 

и разрядностью 16 бит. 

9. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность 

звуковой платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук?   

10. Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. Частота 

дискретизации — 22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера?    

11. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 

мин. если "глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны 

соответственно:  

а) 16 бит и 8 кГц; 

б) 16 бит и 24 кГц.  

12. Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске одна секунда 

стереозаписи (частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько занимает одна минута? 

Какова максимальная емкость диска (считая максимальную длительность равной 80 

минутам)?     

 

Задания к практической работе 



1) Выполнить перевод целых чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1. 2
610 

2. 2
710 

3. 2810 4. 2
910 

5. 3
010 

6. 3
110 

7. 4
210 

8. 4
310 

9. 4
410 

10. 4510 

11. 4
610 

12. 4
710 

13. 5
810 

14. 5
910 

15. 6
010 

16. 6
110 

17. 6
210 

18. 6
310 

19. 7
410 

20. 7
510 

21. 7
610 

22. 7
710 

23. 7
810 

24. 7
910 

25. 9
010 

26. 9
110 

27. 9
210 

28. 9
310 

29. 9
410 

30. 9
510 

 

2) Выполнить перевод правильных дробей из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1) 0,2510 2) 0,1251

0 
3) 0,3410 4) 0,3710 5) 0,3910 6) 0,4110 7) 0,4410 8) 0,4910 

9) 0,5210 10) 0,
5610 

11) 0,
5910 

12) 0,
6110 

13) 0,
6210 

14) 0,
6310 

15) 0,
6810 

16) 0,
6910 

17) 0,
7310 

18) 0,
7610 

19) 0,
7910 

20) 0,
8210 

21) 0,
8410 

22) 0,
8510 

23) 0,
8610 

24) 0,
8910 

25) 0,
9110 

26) 0,
9310 

27) 0,
9410 

28) 0,
9510 

29) 0,
9610 

30) 0,
9910 

  

 

3) Выполнить перевод вещественных чисел из десятичной системы счисления 

в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления: 

1. 106, 
12510 

2. 107,4561

0 
3. 108,3751

0 
4. 109,3771

0 
5. 110,3781

0 
6. 111,3791

0 
7. 122,3811

0 
8. 123,3821

0 
9. 124,3831

0 
10. 125,3841

0 
11. 126,3851

0 
12. 127,3861

0 
13. 138,3871

0 
14. 139,3881

0 
15. 140,3891

0 
16. 141,3911

0 
17. 142,3931

0 
18. 143,3941

0 
19. 154,3951

0 
20. 155,3961

0 
21. 156,3911

0 
22. 157,3921

0 
23. 158,3931

0 
24. 159,3941

0 
25. 170,3951

0 
26. 171,3961

0 
27. 172,3971

0 
28. 173,3981

0 
29. 174,3991

0 
30. 175,4011

0 
 

4) Выполнить перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления 

а) Выполнить перевод числа из двоичной системы счисления в десятичную: 

1) 1001010,12 2) 1100111,012 3) 1111000,12 4) 1001101,012 
5) 1100011,12 6) 1011111,012 7) 1100010,12 8) 1011010,012 
9) 1010101,012 10) 1011001,12 11) 10110101,01

2 
12) 1010100010,1

2 
13) 10100011,012 14) 110001001,01

2 
15) 110101011,1

2 
16) 11011001,012 



17) 10101001,012 18) 100011101,12 19) 1101000,012 20) 100111,012 
21) 1110101,12 22) 1010111,012 23) 1001101,12 24) 10101111,012 
25) 1111101,12 26) 10000011,012 27) 10101011,12 28) 11001101,012 
29) 1001100111,1

2 
30) 101011010,01

2 
  

 

б) Выполнить перевод числа из восьмеричной системы счисления в десятичную: 

1. 2
1,78 

2. 6
3,18 

3. 3
6,28 

4. 23,
48 

5. 4
0,38 

6. 1
4,28 

7. 4
4,78 

8. 1
5,48 

9. 2
4,78 

10. 2
0,48 

11. 2
5,18 

12. 52,
68 

13. 2
3,58 

14. 5
4,18 

15. 1
5,68 

16. 1
6,38 

17. 6
1,58 

18. 1
6,48 

19. 2
6,38 

20. 36,
748 

21. 3
5,18 

22. 3
1,78 

23. 3
7,28 

24. 3
2,58 

25. 4
7,28 

26. 4
6,18 

27. 4
1,58 

28. 72,
18 

29. 7
1,28 

30. 2
7,38 

  

 

в) Выполнить перевод числа из шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную: 

1) 3A,81

6 
2) F1,A16 3) 33,A1

6 
4) D4,71

6 
5) FE,116 6) 9B,41

6 
7) D5,61

6 
8) F0,916 9) B5,C1

6 
10) B4,216 11) A3,21

6 
12) A1,11

6 
13) 1D,41

6 
14) E9,216 15) C1,41

6 
16) 2D,A1

6 
17) 7E,416 18) 7D,61

6 
19) 6C,516 20) 3B,45D1

6 
21) 7A,21

6 
22) F6,916 23) 6E,416 24) CF,516 

25) 2B,61

6 
26) 2A,416 27) CF,916 28) 5B,616 29) 6E,116 30) 28,D1

6 
 

5) Выполнить перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы счисления и наоборот. 

а) Выполнить перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную: 

1) 11001101,10
112 

2) 1001101,0111

2 
3) 1001110000,0
012 

4) 101001010,0
1012 

5) 1100010010,
01112 

6) 1110111100,0
112 

7) 1100000011,0
1112 

8) 111010101,1
012 

9) 11010010101
1,12 

10) 1011101001,1
10112 

11) 101101001,01

2 
12) 1000101110,
10012 

13) 1100110101,
12 

14) 1011100011,0
12 

15) 10000001001,
01012 

16) 1010000110,
012 

17) 11010000000
,012 

18) 1001011010,0
112 

19) 111101110,10
112 

20) 1111011110,
12 

21) 11111111010
,012 

22) 1000110010,0
1012 

23) 1010001010,1
0112 

24) 1101010100,
0112 



25) 1111011010,
0112 

26) 1011100111,0
12 

27) 1010011110,1
012 

28) 1101001010,
0112 

29) 1111110100,
012 

30) 111000011,10
12 

  

 

б) Выполнить перевод чисел из восьмеричной системы счисления в двоичную: 

1) 221,78 2) 630,61

8 
3) 736,18 4) 237,28 5) 140,31

8 
6) 14,028 7) 144,78 8) 145,48 

9) 24,078 10) 25
0,48 

11) 25
,318 

12) 25
2,068 

13) 25
,1538 

14) 25
4,78 

15) 15
,068 

16) 16
0,378 

17) 16
1,548 

18) 16
2,048 

19) 26
3,028 

20) 36
,748 

21) 30
5,618 

22) 31
,3078 

23) 37
0,278 

24) 32
1,58 

25) 47
,3028 

26) 47
,6138 

27) 41
4,578 

28) 72
,0158 

29) 71
6,258 

30) 27
1,038 

31)  32)  

 

в) Выполнить перевод чисел из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную: 

1) 3C9A,816 2) 3BF1,A16 3) 3F13,A16 4) 9D4,7A16 5) 2FE3,6116 6) 39B1,4A16 
7) 24D5,67B1

6 
8) 2F0,51916 9) 2B45,0C16 10) BB4,2

2C16 
11) 4A3F,
2916 

12) 8A21,
10D16 

13) 180D,
48F16 

14) E029,7
216 

15) C10,4
A716 

16) 22D,
A1716 

17) 1EE3,6
9416 

18) C7D1,
6A16 

19) 6C23,
0A16 

20) 3B06,
45D16 

21) 7A58,
0B16 

22) 1F16,
0916 

23) 16E,0
D416 

24) 2CF,A
3516 

25) 3F2B,
61A16 

26) 24A,1
4B16 

27) 3CF,D
5916 

28) 3FB,6
416 

29) 6ED0,
19C16 

30) 283,D
5F16 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое кодирование? 

2. Перечислите преимущества кодирования? 

3. Разработчики называют коды символьными данными (даже если коды 

записываются цифрами). Почему? 

4. Чем отличаются позиционные система счисления от непозиционных? 

5. Почему в компьютере используется двоичная система счисления? 

6. Какие формы записи применяются в компьютерной технике для кодирования 

целых чисел со знаком? 

7. В чем заключается преимущество экспоненциальной формы числа? 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 Системы счисления 

 

 

 



 

Практическая работа №4. Построение логического выражения 

Цели: 

предметные - представление о таблице истинности для логического выражения; 

метапредметные - навыки  формализации  и  анализа логической  структуры  

высказываний;  способность  видеть  инвариантную  сущность  внешне  различных  

объектов;  

личностные - понимание  роли  фундаментальных  знаний  как  основы  современных  

информационных  технологий. 

Решаемые учебные задачи:   

1) проверка знания основных логических операций;  

2)  закрепление  навыков  формализации  логических  выражений; 

3) рассмотрение  алгоритма  построения  таблиц  истинности; 

4) отработка  навыков  построения  таблиц  истинности  для логических выражений. 

Теоретические сведения. 

Высказывание – это предложение на любом языке, содержание которого можно 

однозначно определить как истинное или ложное. 

Алгебра логики определяет правила записи, упрощения и преобразования 

высказываний и вычисления их значений. 

Конъюнкция – логическая операция, являющаяся истинным тогда и только тогда, 

когда оба исходных высказывания истинны. 

Дизъюнкция – логическая операция, являющаяся ложным тогда и только тогда, когда 

оба исходных высказывания ложны. 

Инверсия – логическая операция, которая в соответствие новое высказывание, 

значение которого противоположно исходному. 

Приоритет логических операций: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. 

 

1) Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Постройте таблицы истинности для логических выражений:  

а)   A & B ∨ ¬ A & B                б) (A ∨ B) & (¬ A ∨ B) 

 

2) По таблице истинности построить логическое выражение 

X Y Z F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

 

 

Практическая работа №5. Построение алгоритма 

Тема: Примеры построения алгоритмов и их реализация на компьютере. 

Цели:  

• образовательные: развитие знаний по составлению алгоритмов с 

использованием различных структур 



• развивающая: развитие познавательного интереса, логического мышления, 

речи и внимания учащихся, формирование информационной культуры и потребности 

приобретения знаний; 

• воспитательная: привитие учащимся навыка самостоятельности в работе, 

воспитание трудолюбия, эстетического отношения к результатам своего труда. 

Теоретический материал: 

АЛГОРИТМ - это последовательность команд, ведущих к какой-либо цели. 

Это строго определенная процедура, гарантирующая получение результата за 

конечное число шагов. Это правило, указывающее действия, в результате цепочки которых 

происходит переход от исходных данных к искомому результату. Указанная цепочка 

действий называется алгоритмическим процессом, а каждое отдельное действие - его 

шагом. Пример: площадь прямоугольника S=a • b. 

Виды алгоритмов: вычислительные, диалоговые, графические, обработки данных, 

управления объектами и процессами и др. 

Свойства алгоритмов - однозначность (и определенность), результативность (и 

выполнимость), правильность (и понятность), массовость или универсальность (т.е. 

применимость для целого класса задач, к различным наборам исходных данных). 

Способы записи алгоритмов: 

В виде блок-схем,в виде программ, в виде текстовых описаний (рецепты, например, 

рецепты приготовления пищи, лекарств и др.). 

Практические задания: 

Задание 1. Создание линейного алгоритма 

Запустить MS Word. 

Создать алгоритм программы, с помощью фигур. Для этого в пункте меню Вставка 

выбираем. Фигуры и соответствующий элемент блок-схемы. 

 

 

  



Задание 2. Создание алгоритма ветвления 

 

Задание 3.  Создание алгоритма цикла 

 

 

 

 

 



Задание 4.  Создание алгоритма массива 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Какие способы записи алгоритмов вы знаете? 

3. Какие свойства алгоритмов Вам известны? 

4. Составьте алгоритм приготовления любого блюда? 

5. Постройте блок-схему на составленный алгоритм? 

Напишите вывод. 

Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, 

под ред. М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

 

  

Практическая работа №6. Исследование компьютерной модели 

Цель работы: научиться строить и исследовать компьютерные модели.  

Рассмотрим процесс построения и исследования модели движения тела, брошенного 

под углом к горизонту.  



Технология работы. 

1. Объединить ячейки с А1 по С1.  

2. Поместить туда текст «Движение тела, брошенного под углом к горизонту»  

3. Расширить колонки В и С, так, чтобы заголовок поместился в ячейках с А1 по 

С1  

4. Ввести в ячейки А2, А3 и А4  соответственноV0= , A=, G=    

5. В ячейки С2, С3 и С4 ввести м/сек, град, м/сек^2  соответственно  

6. Для ячеек В2,  В3 и В4 установить формат числовой, установив число 

десятичных знаков –    1  

7. Ввести в ячейки В2, В3 и В4 соответственно значения 18,0;  35,0;  9,8  

8. Ввести в ячейки А5 –   Т, В5 –   X=V0*COS(A)*T,  С5 – Y=V0*SIN(A)*T-

G*T^2/2  

9. Выделить ячейки с А6 по С19 и установить числовой формат с числом 

десятичных знаков – 1  

10. В ячейку А6 ввести число 0,0  

11. В ячейку А7 ввести число 0,2 

12. Выделить ячейки с А6 по А19 и заполнить их значением времени с 

интервалом 0,2  

13. В ячейку В6 ввести формулу  =$B$2*COS(радианы($B$3))*A6  

14. В ячейку C6 ввести формулу  =$B$2*SIN(радианы($B$3))*A6 - $B$4*A6^2/2  

15. Скопировать формулы в ячейки В7:В19 и С7:С19 соответственно  

16. Выделить ячейки с А5 по С19 и установить границы таблицы:  

17. Визуализируем модель, построив график зависимости координаты Y от 

координаты Х    (траекторию движения тела)  

 

Поместить график рядом с таблицей.  

 



 Сохранить работу в своей папке под именем «Физическая модель» 

4. Исследование модели 

Исследуем модель и определим с заданной точностью 0,1  диапазон изменений угла, 

который обеспечивает попадание в мишень, находящуюся на расстоянии 30 м. И имеющую 

высоту 1 м., при заданной начальной скорости 18 м/сек.  

Воспользуемся методом Подбор параметра  

1. Установить для ячеек В21:В25 точность один знак после запятой  

2. Ввести в ячейки В21, В22, и В23 значения расстояния до мишени S=30 м, 

начальной скорости V0=18 м/сек и угла А=350  

 

 В ячейку В25 ввести формулу для вычисления высоты мячика над землей на 

расстоянии для заданных начальных условий:  

L=S*TAN(A)-G*S2/(2*V02*COS2(A))  

Вместо переменных писать ячейки, в которых расположены их значения  

Для заданных начальных условий определим углы, которые обеспечивают 

попадание в мишень на высотах 0 и1 м.  

3. Выделить ячейку В25 и ввести команду:  

Сервис/Подбор параметра  

На появившейся диалоговой панели ввести в поле Значения: наименьшую высоту 

попадания в мишень (то есть 0).  В поле Изменяя значение ячейки: ввести адрес ячейки, 

содержащей значение угла (в данном случае $B$23)  

 

 В ячейке В23 появится значение 32,6.  

Повторить процедуру подбора параметра для максимальной  высоты попадания в 

мишень  - в ячейке В23 получим значение 36,1.  

Таким образом, исследование компьютерной модели показало, что существует 

диапазон значений угла бросания от 32,6 до 36,10, который обеспечивает попадание в 

мишень высотой 1 м., находящуюся на расстоянии 30 м., мячиком, брошенным со 

скоростью 18 м/сек.  



Задание для самостоятельного выполнения:  

Повторить процедуру определения диапазона углов, которые обеспечивают 

попадание в мишень, имеющую высоту 2 метра  при начальном значении 550   

 Полученные значения и  выводы записать в тетрадь. 

 

Практическая работа №7. Работа с компьютерной моделью 

Цель работы: провести исследование готовой компьютерной модели. 

Аппаратное и программное обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 

Содержание отчета по результатам выполнения практической работы. 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Аппаратное и программное обеспечение 

4. Результаты выполнения практических заданий. 

5. Вывод по работе. 

Краткие теоретические сведения 

Модель - это некий новый объект, который отражает существенные особенности 

изучаемого объекта, процесса или явления. 

Компьютерное моделирование – это моделирование, реализуемое с помощью 

компьютерной техники. Для компьютерного моделирования важно наличие 

определенного программного обеспечения: например, обычные текстовые и графические 

процессоры, и весьма специализированные, предназначенные лишь для определенного 

вида моделирования. 

В настоящее время широкое распространение получили компьютерные интерактивные 

визуальные модели. В таких моделях исследователь может менять начальные условия и 

параметры протекания процессов и наблюдать изменения в поведении модели. 

Практические задания 

Зайдите на сайт Виртуальной образовательной лаборатории: http://www.virtulab.net/. 

Задание 1. Исследование физических моделей. 

Изучите меню Физика, в каждом пункте которого рассмотрите работу различных моделей. 

Рекомендуемые модели: «Изучение закона Ома для полной цепи» (Физика 3D) 

Задание 2. Исследование химических моделей. 

Изучите меню Химия, в каждом пункте которого рассмотрите работу различных моделей. 

Рекомендуемые модели: «Растворение железа и цинка в соляной кислоте» 

Задание 3. Исследование биологических моделей. 

Изучите меню Биология, в каждом пункте которого рассмотрите работу различных 

моделей. 

Рекомендуемые модели: «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» (10 класс). 

Задание 4. Исследование экологических моделей. 

Изучите меню Экология, в каждом пункте которого рассмотрите работу различных 

моделей. 

Рекомендуемые модели: «Размещение биомов на Земле». 

Вывод по работе: Перечислите преимущества и недостатки компьютерного 

моделирования. 

  



Практическая работа №8. Создание архива данных 

 

Цель: Научится архивировать файлы с разными значениями сжатия. 

Технология выполнения работы:  

1. Создайте в своей рабочей папке (папке с вашей группой) следующие папки: 

папку со своей фамилией, в ней папки Архивы. 

2. Запустите программу WinRar. 

3. Откройте на компьютере учителя папку с исходным материалом для 

практической работы Практикум. В этой папке хранятся три типа файлов .doc, .bmp, .exe.  

 

4. Скопируйте в папку Архивы файлы из папки Практикум.  

5. Заархивируйте графический файл и сравните размеры обоих файлов. Для 

этого выполните следующие действия: 

6. Щелчком правой кнопки мыши выделите файл типа .bmp 

7. Щелкните на кнопке Добавить в архив…, появится диалоговое окно, 

уточняющее параметры архивации. 

8. По умолчанию архивный файл имеет имя исходного файла. 

9. Если необходимо задать иное имя архива, то введите его в поле ввода имени. 

10. Выберите формат архивного файла, например RAR. 

11. Остальные параметры оставьте без изменения. 

12. Щелкните по кнопке Ok. 

13. Сравните размеры исходного файла и архивного. Данные внесите в таблицу 

1. 



14. Заархивируйте файл типа .doc и сравните размеры обоих файлов. Данные 

внесите в таблицу 1. 

15. Заархивируйте файл типа .exe и сравните размеры обоих файлов. Данные 

внесите в таблицу 1. 

16. Удалите исходные файлы.  

17. Заархивируйте файлы в формате архива ZIP. Заполните таблицу 1. 

полученными данными. 

Таблица 1  

Формат 

архива 

Имя файла и 

его расширение 

Исходный 

размер 

Размер после 

архивации 

        

        

18. Сделать вывод по таблице: 

19.  Файлы разархивировать. Выделить файл, щёлкнуть правой кнопкой мыши, 

выбрать команду Извлечь файл. 

При создании нового архива нужно задать параметры архивирования. Прежде всего, 

необходимо задать имя архивного файла и место его сохранения на диске. Далее, нужно 

выбрать формат архивации RAR или ZIP (формат ZIP более широко распространен, а 

метод RAR обеспечивает больше возможностей и более сильное сжатие). 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить форматы архивации? 

2. Что подразумевают под архивированием файлов? 

3. Перечислить основные характеристики архиватора? 

 

Практическая работа №9 Программные продукты 

Работа с программным обеспечением. 

Цель: Изучить разновидности программ. Понять принцип установки программного 

обеспечения. Научиться устанавливать программное обеспечение. Установить 

программное обеспечение. 

Каждому пользователю компьютера приходится сталкиваться с этим вопросом, 

поэтому вы должны уметь грамотно инсталлировать программы. Не забывайте, любая игра 

также является программой, а их вы пытаетесь устанавливать на свои компьютеры, 

наверное, каждый день. 

1. Установка программного обеспечения 

Без подходящего, хорошо настроенного программного обеспечения даже самый 

мощный современный компьютер не будет работать в полную силу, а его реальные 

возможности останутся не использованными. 

Настройка разнообразных программ непосредственно под задачи каждого 

пользователя является залогом комфортной и уверенной работы на компьютере. Установка 



программ – широчайшее поле деятельности: количество приложений настолько велико, что 

сориентироваться в новинках и системных требованиях бывает порой весьма 

затруднительно. 

Запишите в тетрадь: 

Установка или инсталляция — процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя. 

Деинсталяция - действие, обратное инсталляции; процесс удаления программного 

продукта с диска, с компьютера 

Рассмотрим понятия: 

1. Что такое дистрибутив. 

2. Типы инсталляции программного обеспечения. 

3. Лицензионное соглашение 

1. Дистрибутив (англ. distribute — распространять) — это набор программ, 

предназначенный для начальной установки программного обеспечения. 

Например, дистрибутив операционной системы обычно содержит программы для 

начальной инициализации — инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии 

системы и запуск программы-установщика, программу-установщик (для выбора режимов и 

параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части 

системы (так называемые пакеты). 

Запишите в тетрадь: 

Дистрибутив - это пакет файлов, изготовленный специально для удобства 

инсталляции программы в достаточно произвольный компьютер. 

Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. read me — «прочти 

меня») — текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 

2. Инсталляция программного обеспечения 

Дистрибутив (ПО) - это комплект (как правило, набор файлов), приспособленный 

для распространения ПО. Может включать вспомогательные инструменты для 

автоматической или автоматизированной начальной настройки ПО (установщик). 

Так и при использовании дистрибутива программного обеспечения - 

устанавливаются только необходимые файлы, при чем таким образом, чтобы их правильно 

видела операционная система. Также конфигурируются начальные параметры, язык, 

способ подключения, например, к Интернет. 

Виды дистрибутивов: 

• Архив (.zip, .rar, .tar.gz и др.) - неавтоматизированный дистрибутив 

• Исполняемый файл - дистрибутив с автоматизированным установщиком, 

позволяет пользователю указать необходимые параметры при установке. 

• Комплект на CD/DVD - такой дистрибутив, как правило, состоит из 

нескольких файлов и сопровождается автоматизированным установщиком. Используется 

для крупных пакетов ПО и системного программного обеспечения (дистрибутивы ОС, 

Windows, различные дистрибутивы Linux). 

Большинство программ поставляются для продажи и распространения в сжатом 

(упакованном) виде. Для нормальной работы они должны быть распакованы, а 

необходимые данные правильно размещены на компьютере, учитывая различия между 

компьютерами и настройками пользователя. В процессе установки выполняются различные 

тесты на соответствие заданным требованиям, а компьютер необходимым образом 

конфигурируется (настраивается) для хранения файлов и данных, необходимых для 

правильной работы программы. 

Установка включает в себя размещение всех необходимых программе файлов в 

соответствующих местах файловой системы. Многие программы (включая операционные 

системы) поставляются вместе с универсальным или специальным инсталлятором — 

программой, которая автоматизирует большую часть работы, необходимой для их 

установки. 



Запишите в тетрадь: 

Инсталлятор — это компьютерная программа, которая устанавливает файлы, такие 

как приложения, драйверы, или другое ПО, на компьютер. Она запускается из файла 

SETUP.EXE или INSTALL.EXE 

Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. read me — «прочти 

меня») — текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 

3. Лицензионное соглашение 

Программы по их юридическому статусу можно разделить на три большие группы: 

Запишите в тетрадь: 

1. Лицензионные 

2. условно бесплатные (shareware) 

3. свободно распространяемые программы (freeware). 

Дистрибутивы лицензионных программ продаются пользователям. В соответствии 

с лицензионным соглашением разработчики программы гарантируют ее нормальное 

функционирование в определенной операционной системе и несут за это ответственность. 

Условно бесплатные программы предлагаются пользователям в целях их рекламы 

и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с 

ограниченным сроком действия (после истечения указанного срока программа перестает 

работать, если за нее не произведена оплата) или версия программы с ограниченными 

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, 

включающий все функции). 

Производители бесплатного программного обеспечения заинтересованы в его 

широком распространении. К таким программным средствам можно отнести следующие: 

• новые недоработанные (бета) версии программных продуктов 

• программные продукты, являющиеся частью принципиально новых 

технологий 

• дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные 

• устаревшие версии программ; 

• драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к уже 

существующим. 

Производители программного обеспечения предлагают 

пользователям лицензионное соглашение. 

Принимая настоящее соглашение, Вы выражаете свое полное согласие со всеми его 

положениями и условиями. Если Вас не устраивают условия, описанные в нем, то не 

устанавливайте программу. Использование программы однозначно подразумевает 

принятие Вами всех положений и условий данного соглашения. 

Принятие положений и условий настоящего соглашения не является передачей, 

каких бы то ни было прав собственности на программы и продукты. 

4. Порядок установки 

Чтобы ознакомиться с процессом установки программного обеспечения, запустите 

видео ролик Установка антивируса Avast.mpg 

Практическое задание: 

Все осознают необходимость надёжной защиты компьютера от вирусов и других 

опасных программ. Каждый квартал по миру прокатывается очередная новая волна 

компьютерной инфекции, вирусы, черви, трояны постоянно ведут свою деятельность целью 

которой является инфицирование всё новых и новых компьютеров. Только надёжная 

антивирусная система в состоянии противостоять этой атаке. 

Чтобы защитить свой компьютер или ноутбук нужна надёжная антивирусная 

программа. Но стоимость такого программного обеспечения (особенно надёжного и 

качественного) довольно высока. Можно использовать бесплатные версии антивирусов. 

Бесплатных антивирусных программ довольно много, но очень много нареканий на их 



надёжность, если с устаревшими вирусами они ещё могут справиться, то новые инфекции 

в большинстве проходят их защиту без проблем. 

Основная опасность в инфицировании компьютера опасными программами - эта 

порча или потеря пользовательских данных, в редких случаях возможен и выход из строя 

компьютера или его составных частей. Поэтому защищаться обязательно необходимо. 

Домашняя версия антивируса AVAST Home Edition отличается от коммерческой 

только типом лицензии (доступна для не коммерческого домашнего использования) и 

меньшим количеством настроек (что даже больше плюс чем минус). Она обеспечивает 

комплексную защиту вашего компьютера от различных видов инфекций 

распространяющихся различными путями. Кроме того антивирус AVAST Home Edition 

имеет обновляемую антивирусную базу (обновление происходит автоматически при 

подключении к интернету) что даёт возможность защищаться и от новых вирусов. Такие 

возможности бывают только у платных антивирусов, но AVAST Home Edition – это 

исключение. 

Для бесплатного использования антивируса AVAST Home Edition с возможностью 

его обновления на протяжении целого года достаточно пройти бесплатную регистрацию и 

скачать Avast бесплатно Home Edition. 

1. Зайдите на сайт Avast! (http://www.avast.ru) 

2. Установите на свой компьютер антивирусную программу для домашнего 

использования, размещая пиктограммы этого антивируса на Рабочем столе. 

3. Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами установочного файла 

антивируса и пиктограммой самого антивируса с именем Virus.jpg. 

4. Отошлите скриншот Virus.jpg преподавателю. 

Задание для самостоятельной работы: 

1 вариант 

1. Установить на ПК программу Wise Calculator  

Калькулятор для инженерных и научных вычислений с очень большими возможностями. 

Сайт программы: http://www.wisecalculator.chat.ru/rus.html 

1. Опишите этапы процесса установки и удаления программы 

2. Удалите программу Wise Calculator  

3. Опишите этапы процесса удаления программы 

4. Изучить основные термины программного обеспечения 

2вариант 

1.Установить на ПК программу Stamina  

Программа-тренажёр для тех, кто хочет научиться набирать текст на клавиатуре всеми 

десятью пальцами. Сайт программы: http://stamina.ru/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программу Stamina  

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

5.Изучить основные термины программного обеспечения 

 

3 вариант 

1.Установить на ПК программу CCleaner 

CCleaner - утилита для чистки мусора в операционной системе. 

Домашняя страница: http://www.ccleaner.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программу CCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

5.Изучить основные термины программного обеспечения 

 

 

 



4 вариант. 

1. Установить на ПК программу 7-Zip  

Архиватор с высокой степенью сжатия. 

Домашняя страница http://www.7-zip.org/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программу CCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

5.Изучить основные термины программного обеспечения 

 

5 вариант 

1. Установить на ПК программу Avira AntiVir PersonalEdition Classic  

AntiVir Personal Edition - это антивирусная программа, которая может определять и удалять 

вирусы.  

Домашняя страница: http://www.free-av.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программу CCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

5.Изучить основные термины программного обеспечения 

 

6 вариант 

1. Установить на ПК программу Dr.WEB CureIt! 

Это бесплатная антивирусная утилита на основе сканера Dr.WEB, которая быстро и 

эффективно проверит и вылечит, в случае необходимости 

Домашняя страница: http://www.freedrweb.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программу Dr.WEB CureIt! 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

5.Изучить основные термины программного обеспечения 

 

7 вариант 

1. Установить на ПК программу Кто хочет стать ОТЛИЧНИКОМ?!  

Игровая система тестирования.  

Сайт программы: http://otlichnik5.net/ 

2. Опишите этапы процесса установки программы 

3. Удалите программу Кто хочет стать ОТЛИЧНИКОМ?!  

4. Опишите этапы процесса удаления программы 

 

 

5. Изучить основные термины программного обеспечения 

 

Порядок выполнения работы: 

Повторить требования по соблюдению техники безопасности. 

Включение ПК должно производиться в следующей последовательности: 

• включить принтер (если он нужен); 

• включить монитор; 

• включить системный блок. 

Перед выключением компьютера завершите все работающие программы и 

подождите 1-2 сек. (это необходимо, если на вашем ПК предусмотрено кэширование 

дисков). Далее необходимо: 

• выключить системный блок; 

• выключить принтер (если он был включен); 

• выключить монитор. 



1. . Ознакомиться с пунктами практической работы; 

2. . Оформите свой отчет согласно седьмому пункту данной практической 

работы; 

6.3.Выполните задание в соответствии со своим вариантом; 

6.4. Сделайте вывод о проделанной работе. 

1. Содержание отчета: 

1. Название, цель работы, задание данной практической работы. 

2. Номер варианта, условие задачи своего варианта и ее решение. 

3. Перечень контрольных вопросов. 

4. Вывод о проделанной работе. 

2. Теоретические сведения: 

Программное обеспечение (ПО) — это совокупность программ, обеспечивающих 

функционирование вычислительных средств и их применение по назначению. По 

функциональному признаку ПО делится на системное и прикладное. 

Системное программное обеспечение (СПО) используется, в первую очередь, для 

управления всеми ресурсами ЭВМ, выполнения и разработки программных продуктов, а 

также для предоставления пользователям определенных услуг. Оно является необходимым 

дополнением к техническим средствам ЭВМ и без него машина фактически безжизненна. 

Прикладное программное обеспечение (ППО) предназначено для создания 

программных продуктов в любой проблемной области, включая СПО. 

Системное программное обеспечение. 

СПО включает в себя операционные системы (ОС), сетевое ПО, средства 

расширения функций ОС, средства тестирования и диагностики ЭВМ, а также средства 

разработки программ (трансляторы, редакторы связей, отладчики и пр.) . 

Программное обеспечение – это то, что «оживляет» компьютер, который без 

программ был бы нагромождением ненужной и очень дорогой электроники. Программы 

обычно являются последовательным набором команд, сообщающих компьютеру, что ему 

нужно делать в той или иной ситуации. 

Классификация программ. Все программы можно разделить на несколько классов, 

каждый из которых занимает определенную ступень в иерархической лестнице 

программного обеспечения. 

Встроенная система ввода-вывода (BIOS). Встроенная система ввода-вывода 

хранится в постоянной памяти компьютера. Она раскладывает на примитивные операции 

все команды, относящиеся к вводу или выводу данных из компьютера. Так, дисковод 

понимает только команды типа поместить голову дисковода на такую-то дорожку, считать 

информацию из сектора и т.п. И если каждая программа будет содержать в себе команды 

такого уровня, то она будет неэффективно работать и занимать много места. Помимо этого 

BIOS осуществляет начальную (при включении питания) загрузку операционной системы 

с дисковода или жесткого диска. 

Операционная система. Операционная систем загружается при каждом включении 

компьютера. Она является как бы прослойкой между базовой системой ввода-вывода и 

всеми остальными программами. Ее основная задача – распределение ресурсов 

компьютера, запуск прикладных программ и обработка запросов этих программ на 

выполнении операций ввода-вывода. Операционная система осуществляет также диалог 

между пользователем и компьютером: позволяет работать с данными и программами. 

Оболочки систем. Следующим классом программ являются оболочки систем. Их 

задача – максимально упростить диалог пользователя с компьютером; в основе их обычно 

лежит принцип «что вижу то и делаю». Кроме того, она предоставляет множество 

дополнительных сервисных функций. В результате работа с системой строится по 

принципу «сиди и нажимай», что, несомненно, очень удобно. В последнее время 

прослеживается тенденция включения функций оболочки непосредственно в 

операционную систему. 



Прикладные программы. Самый распространенный класс программных 

продуктов, представляющий наибольший интерес для пользователя. Прикладные 

программы призваны решать самые разные задачи: редактирование текста, создание 

различных рисунков, работа с таблицами и многие другие. Все эти программы пишутся по 

принципу максимального удобства для пользователя, обладают дружественным 

интерфейсом. 

Встроенные, нерезидентные и резидентные программы. Программные продукты 

разделяются не только на классы, но и по способу работы. 

Встроенные программы постоянно хранятся внутри компьютера, они всегда 

готовы к работе, их не надо загружать. Основное назначение встроенных программ – 

обеспечивать связь между аппаратной частью компьютера и другими работающими в этот 

момент программами. Типичнейший представитель этого семейства базовая система ввода-

вывода (BIOS). 

Коммерческие и некоммерческие программные продукты. Подавляющее 

большинство программных продуктов являются коммерческими: прежде чем их 

использовать, вы должны заплатить. Покупая программу, вы не становитесь ее 

собственником; она передается вам в пользование в соответствии с лицензионным 

соглашением. Вы не имеете права копировать дистрибутив, передавать его другим людям 

и устанавливать программу на несколько компьютеров. 

Некоммерческие программы распространяются совершенно свободно, предоставляя 

вам возможность делать с ними все что угодно. Однако чаще всего качество таких программ 

оставляет желать лучше. 

Программы прикладного ПО для решения определенных целевых задач из 

проблемных областей часто называют приложениями. 

• Из всего разнообразия прикладного ПО можно выделить группу наиболее 

распространенных программ (типовые пакеты и программы), которые используются во 

многих областях человеческой деятельности. 

К типовому ППО относят следующие программы: 

• текстовые процессоры; 

• табличные процессоры; 

• системы иллюстративной и деловой графики (графические процессоры); 

• системы управления базами данных; 

• экспертные системы; 

• программы математических расчетов, моделирования и анализа 

экспериментальных данных. 

Предлагаемые на рынке ПО приложения, в общем случае, могут быть выполнены 

как отдельные программы, либо как интегрированные системы. Интегрированными 

системами обычно являются экспертные системы, программы математических расчетов, 

моделирования и анализа экспериментальных данных, а также офисные системы. 

Примером мощной и широко распространенной интегрированной системы является 

офисная система Microsoft Office. 

 

 

1. Контрольные вопросы: 

8.1.Что такое дистрибутив? 

8.2. На какие группы программ делится програмное обеспечение ПК? 

8.2. Перечислите программы относящиеся к системным. 

8.3. Какие программы называют прикладными? 

8.4. Какие функции реализуют инструментальные программы? 

8.5. Что такое утилиты? 

8.6. Для чего предназначены драйвера? 

8.7. Какую функцию выполняют упаковщики? 



8.8. С помощью каких устройств программы переводятся на один из языков 

понятный для ЭВМ? 

8.9. Каково назначение программ тестирования, контроля и диагностики? 

8.10. В чем сходство и в чем различие компилятора и интерпретатора? 

8.11. Какие программы содержит библиотека стандартных подпрограмм? 

 

Практическая работа №10 Организация хранения и обработки данных 

 



Практическая работа №11. Использование облачных технологий 

Задачи: 
1. Изучить понятие “облачные технологии”. 
2. Изучить назначение и основные функциональные возможности Google Docs. 
3. Регистрация аккаунта Google. Создание почтового ящика GMail. 

4. Изучение возможностей Google Docs: Writely (Document), Spreadsheets, 

Presentations. 
ЗАДАНИЕ: 

1. Зарегистрируйте аккаунт Google. 
2. Создайте текстовый документ. Наберите текст (содержание на Ваше усмотрение, но без 

нарушения законодательства РФ), объем текста - 1 страница. Отредактируйте текст всеми 

способами представленными инструментами Google Документ. Загрузить документ 

Google на свой компьютер в виде файла Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML или ZIP. 

Перевести документ на другой язык. Прикрепить документ к сообщению электронной 

почты. Предоставить совместный доступ для руководителя. 

3. Создайте таблицу. Заполните ячейки (минимум заполнение таблицы 20*20 ячеек). 

Используйте формулы. Экспортировать таблицу в формате Excel, CSV, TXT, ODS, PDF 

или HTML. Вставить график и диаграмму. Предоставить совместный доступ для 

преподавателя. 

4. Создайте презентацию. Используйте необходимые инструменты Google Docs. 

Экспортировать презентацию в формате PDF, PPT или TXT. Обязательно добавить в 

презентацию изображения и видео. Предоставить совместный доступ для преподавателя. 

5. Создайте рисунок. Используйте инструменты: Выделение цветом форматирования. 

Подгонка холста по размерам экрана. Инструмент «Лупа». Инструмент «Выделение». 

Вставка линий. Вставка фигур. Вставка текстового поля. Вставка изображения. Вставка 

гиперссылки. Предоставить совместный доступ для преподавателя. 

6. Создайте форму из любого шаблона, представленного в Google Docs. 

7. Для защиты лабораторной работы необходимо выполнить следующее: представить и 

объяснить выполнение заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6 и ответить на вопросы к защите: 

• Понятие “облачные технологии”. 

• Google Docs: основные функциональыне характеристики. 

• Google Документы 

• Google Таблицы 

• Google Презентации 

• Google Рисунки 

• Google Формы 
 

 

Практическая работа №12. Технология проведения профилактических работ 

над средствами ИКТ 

 

Цель урока: определение неисправностей персонального компьютера. 

Оборудование: ПК, макет системного блока, операционная 

система Windows XP, Windows 7. 

Базовые сведения. 

Любой ремонт ПК тестируется последовательно: 



1. Начните с открывания задней крышки и снятия слоя статической пыли с комплектующий 

частей механизма. 

2. Затем включаете компьютер в сеть и проверяете работу механизмов (например, скорость 

вращения кулера). 

3. Если компьютер не включается в сеть, попробуйте сразу проверить исправность блока 

питания, установив новый блок – это очень частая ошибка. Если он обгорел или искрит – 

устраните сначала эту проблему! 

4. Проверьте исправность клавиатуры и мыши, вычистите их – часто поломки случаются из-

за засоренности этих периферийных механизмов. 

5. Проверьте все соединения кабелей – выньте и вставьте их обратно. 

6. Проверьте все соединения шлейфов с портами внутри ПК. 

7. Замените батарейку на материнской плате (если ей больше трех лет). 

8. Выньте и вставьте на место планки памяти. Только осторожно. 

9. Проверьте состояния портов – все ли они плотно сидят в своих гнездах и не оборваны 

ли контакты? 

Контроль за состоянием комплектующих 

Количество установленных в компьютере компонентов достаточно большое, и их 

стоимость порой очень высока. В первую очередь это касается центрального процессора, 

жесткого диска и графического адаптера. 

Стабильность работы компьютера зависит от того, в каких условиях работают его 

комплектующие. Очень сильно на работу компьютера влияет любой разгон 

комплектующих. Он приводит к повышению их температуры, что, в свою очередь, влияет 

на работу других установленных компонентов. 

Конечно, температура внутри корпуса может повыситься совсем не вследствие разгона 

компонентов компьютера. Это может происходить, например, из-за того, что со своими 

функциями не справляется система вентиляции, которая должна вытягивать из корпуса 

теплый воздух и затягивать холодный. 

Итак, за состоянием компонентов компьютера необходимо постоянно наблюдать, 

используя для этого специализированное программное обеспечение. 

Рекомендации по электроснабжению 

От нестабильного электропитания в первую очередь страдают блоки питания всех 

устройств, подключенных к компьютеру. Это блок питания системного корпуса, блок 

питания монитора и блоки питания всей подключенной периферии. Кроме того, перепады 

напряжения в электросети негативно сказываются на работе входных цепей материнской 

платы и устройств хранения данных. Самый большой удар, если, конечно, его не 

остановят все предыдущие цепи, приходится на центральный процессор и оперативную 

память. Как видите, риску подвергаются все основные компоненты компьютера, без 

которых он не способен функционировать. 

Поскольку изменить качество поступающего в квартиру или офис напряжения 

невозможно, то нужно стараться влиять на напряжение, поступающее на компьютер и 

подключенные к нему устройства. 

Первым средством обороны являются удлинители, имеющие защиту от импульсных 

помех и резких скачков напряжения. Таких моделей удлинителей очень много, и 

отличаются они лишь ценой. Чем выше цена, тем лучше удлинители и, соответственно, 

более защищенным будет ваш компьютер. Как правило, внешне такой удлинитель 

выглядит как коробка с выключателем и пятью розетками для подключения устройств. 

Замена термопасты 

Как известно, термопаста служит для лучшего сопряжения поверхности процессора с 

радиатором, что обеспечивает больший теплоотвод. При длительной работе компьютера 

паста может высыхать и её необходимо заменять на новую. Период замены термопасты 

зависит от длительности работы компьютера и средней температуры помещения. В 

среднем её приходится менять примерно 1 раз в год. Известны случаи, когда 



рекомендовалось заменить заводскую термопасту сразу после покупки компьютера. 

Признаками утраты своих свойств термопастой могут быть зависания компьютера или его 

произвольное выключение во время работы. При этом необходимо аккуратно снять кулер 

(радиатор с вентилятором), отсоеденив питание вентилятора от материнской платы, 

стереть старую термопасту сухой тканью и, нанеся тонкий слой новой термопасты, 

поставить кулер на место. Не рекомендуется самостоятельно снимать кулер при 

недостаточной уверенности в знании его конструктивных особенностей. 

Борьба с пылью 

Пыль, как и нестабильность электричества, также несет в себе определенную угрозу 

работе компьютера. 

Чем же она вредна? Во-первых, пыль укорачивает срок службы любых механических и 

электронных устройств. Как это происходит? Очень просто. Приведу пример. Пыль, 

оседающая в механизме вентилятора блока питания, приводит к ускорению высыхания 

смазки вала вентилятора, что влечет за собой усиление трения в посадочном гнезде. Это 

рано или поздно приводит к нестабильной работе вентилятора, а значит, к повышению 

температуры компонентов блока питания и внутри системного блока. В результате может 

выйти из строя блок питания, а это, в свою очередь, влечет поломку других 

комплектующих компьютера. Как видите, миллиграммы пыли, каждый день оседающие 

на внутренностях комплектующих компьютера, не менее опасны, чем, например, 

перепады напряжения. 

Бороться с пылью очень просто. Нужно лишь периодически проводить влажную уборку, 

обязательно протирая все окружающие предметы от насевшей пыли. 

Кроме того, изредка, но также периодически следует очищать от пыли внутреннюю 

поверхность системного блока и все подключенные к компьютеру устройства. Это можно 

делать с помощью пылесоса и влажной тряпки или специальных чистящих наборов, 

которые продаются в любом компьютерном магазине. При этом обязательно вычищайте 

всю пыль с блока питания компьютера! 

Профилактика неисправностей жесткого диска 

Жесткий диск – основное устройство, служащее для хранения информации, необходимой 

как операционной системе, так и прикладным программам. Понятно, что от сохранности 

этих данных зависит устойчивость работы системы. 

Чтобы всегда быть в курсе физического состояния винчестера, необходимо время от 

времени проверять его с помощью специализированных утилит. В частности, вы можете 

включить в BIOS компьютера использование технологии S.M.A.R.T., позволяющей в 

режиме реального времени на аппаратном уровне отслеживать многие показатели диска. 

Если система обнаружит грядущие серьезные неисправности, она предупредит вас об 

этом сразу же после включения компьютера и инициализации устройств. При появлении 

такого сообщения следует немедленно создать резервную копию данных на другом 

жестком диске или устройстве хранения информации. 

Кроме того, иногда необходимо проверять поверхность дисков, используя, например, 

встроенный механизм проверки. Чтобы его активизировать, достаточно открыть окно 

свойств диска (для этого следует щелкнуть на значке диска правой кнопкой мыши и 

выбрать в открывшемся контекстном меню пункт Свойства), перейти на вкладку Сервис и 

нажать кнопку Выполнить проверку. В зависимости от указанных параметров проверка 

диска может начаться сразу или после перезагрузки компьютера, о чем вам сообщит 

система. 

Если во время проверки на экране появится сообщение о наличии сбойных секторов, 

готовьтесь к тому, что диск необходимо будет заменить новым, если, конечно, количество 

сбойных секторов будет расти. 

Профилактика поломок клавиатуры 



Клавиатура, как устройство для ввода информации, подвергается загрязнению, что в 

скором времени может привести к тому, что некоторые кнопки перестанут нажиматься 

или будут нажиматься с трудом. 

Очистить клавиатуру можно следующим способом. Перевернув вверх дном, хорошенько 

потрясите ее. 

Если описанный способ очистки не помог, воспользуйтесь другим. 

Для начала вытяните все клавиши из клавиатуры, поддевая их, например, ножницами. Не 

забудьте разложить клавиши в таком же порядке, как они были расположены на 

клавиатуре. 

Далее переверните клавиатуру вверх дном и потрясите ее, как описано выше. После этого 

протрите спиртовыми салфетками внутреннюю часть клавиатуры, которая ранее 

находилась под клавишами. Затем протрите каждую клавишу, чтобы избавиться от 

налипшей грязи. После этого соберите клавиатуру и попробуйте поработать на ней. 

Контрольная точка восстановления в Windows 7 

Средство «Восстановления системы» — компонент системы Windows, с помощью 

которого при возникновении проблем можно восстановить предыдущее состояние 

компьютера без потери личных файлов (таких, как документы Microsoft Word, перечень 

просмотренных страниц, рисунки, избранные файлы и сообщения электронной почты). 

Программа «восстановления системы» ведет наблюдение за изменениями системы и 

некоторыми файлами приложений и автоматически создает легко идентифицируемые 

точки восстановления. Эти точки восстановления позволяют вернуть систему к состоянию 

на данный момент времени. Они создаются ежедневно, а также во время существенных 

системных событий (таких, как установка приложения или драйвера). Пользователь также 

имеет возможность в любое время создавать именованные точки восстановления. 

Создается точка восстановления в тот момент, когда у вас все в порядке с операционной 

системой и весь софт работает корректно. Создается для того чтобы с этой точки можно 

было потом восстановить операционную систему в результате сбоя. 
 

Задание №1. Установка оборудования 

Если Windows не удалось обнаружить новое оборудование, необходимо воспользоваться 

Мастером установки оборудования на панели управления, чтобы сообщить Windows о 

типе устанавливаемого устройства. 

Запустите Мастер установки оборудования. 

Шаг 1. Откройте Пуск – Панель управления – Установка оборудования; 

Шаг 2. Появилось окно Мастера установки оборудования, щелкните кнопку Далее; 

Примечание Строго следуйте инструкциям, которые содержит каждое окно. 

Шаг 3. Мастер производит поиск нового оборудования; 

Шаг 4. На вопрос «Это устройство уже подсоединено к компьютеру?» щелкните Да и 

кликните кнопку Далее; 

Шаг 5. Посмотрите список установленного оборудования, выделите одно из них и 

щелкните кн. Далее; 

Шаг 6. осмотрите текущее состояние оборудования и щелкните кнопку Готово. 
 

Задание №2. Настройка системы 

Шаг 1. Откройте Пуск – Панель управления – Система; 

Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией на вкладке Общие; 

Шаг 3. Щелкните на вкладке Оборудование кн. Диспетчер устройств. 

Шаг 4. Просмотрите структуру подключенных драйверов (просмотр осуществляется так 

же как в проводнике). Если драйвер конфликтует с устройством или неправильно 

работает, на его значке ставится восклицательный знак в желтом кружке. Если устройство 

отключено на его значке ставится красный крест. 

Шаг 5. В ознакомительном порядке просмотрите остальные вкладки «Свойства 

системы». 



 

Задание № 3. Создание контрольной точки восстановления в Windows 7 

Шаг 1. Пуск → Панель Управления → Система и безопасность 

Шаг 2. Кликаем по кнопке Система → Защита системы 

Шаг 3. Открывается окно, в котором необходимо нажать на кнопку «Создать» 

Шаг 4. Вводим какие-нибудь слова, чтобы можно было идентифицировать именно эту 

точку восстановления, например: «первая точка восстановления», и жмем «Создать». 

Все, точка восстановления создана. 
 

Задание № 4. Восстановление системы в Windows 7 с контрольной точки 

Шаг 1. Пуск → Все программы → Стандартные → Служебные → Восстановление 

системы 

Шаг 2. Запускается «Восстановление системы». На этот момент у нас уже есть одна 

контрольная точка. Кликаем кнопку «Далее». 

Шаг 3. Ставим галочку левой кнопкой мыши напротив «Показать другие точки 

восстановления» и жмем «Далее». 

Шаг 4. Жмем «Готово» в следующем окне. 

Шаг 5. Далее вам система выдаст предупреждение, что восстановление системы 

невозможно будет прервать. Вы соглашаетесь и жмете «Да». 

После нажатия кнопки начнется восстановление на более раннее состояние и произойдет 

перезагрузка системы и, если был какой-нибудь сбой, то он исчезнет. 
 

Домашнее задание. Подготовить отчет по лабораторно-практическому занятию. 
 

Учебно-плановые пособия: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 4-е изд. – М.: Академия, 2002; 

 

Практическая работа №13. Проверка орфографии и грамматики 

Цель: Научиться проверять правописание и настраивать параметры проверки 

правописания. 

Теоретические основы работы: 

Параметры шрифта в текстовом процессоре Microsoft Word: 

1. Гарнитура (тип шрифта) 

2. Размер шрифта 

3. Начертание 

4. Цвет 

5. Специальные эффекты 

6. Дополнительные средства: интервал между символами; верхние и нижние 

индексы; смещение относительно базовой линии и т.д. 

Замечание: Можно напечатать текст шрифтом, заданным по умолчанию, затем 

выделять нужные фрагменты и устанавливать для них форматирование. Можно задать 

необходимые параметры форматирования перед началом работы. 

Шрифтовое форматирование можно осуществлять следующими спо-собами: 

1.  Команда Главная/Шрифт верхнего меню; 



2.  Команда Шрифт контекстного меню; 

3.  Вызов диалогового окна Шрифт сочетанием клавиш CTRL+D 

4.  Панель инструментов Форматирование; 

5.  Сочетания клавиш на клавиатуре. 

Создание буквицы. 

К 

Команда Вставка/Буквица позволяет оформить текст выделением первой буквы 

главы или раздела, хотя этот эффект можно применить для нескольких первых букв или для 

всего слова. 

Проверка правописания. 

Осуществляется несколькими способами: 

1. щёлкнуть на подчёркнутом слове правой кнопкой мыши и выбрать слово для 

замены; 

2. для готового текста выполнить команду Сервис/Правописание; 

3. нажать кнопку Правописание на панели инструментов Стандартная; 

4. нажать клавишу F7 на клавиатуре. 

Замечание: функции проверки правописания можно настроить с помощью команды 

Сервис/Параметры на вкладке Правописание. 

Технология выполнение работы: 

1. Откройте окно текстового процессора Microsoft Word. 

2. Создайте новый документ и напечатайте следующий текст: 

Современный компьютер невозможно представить без основного носителя 

информации – жесткого диска. Первый жесткий диск был представлен фирмой IBM в 1956 

году. Он назывался RAMAC, обладал 5 – мегабайтной емкостью и состоял из 50 24 – 

дюймовых пластин. В то время еще даже не существовало название   «винчестер», которое 

прочно вошло в лексикон всех, кто имеет отношение к информационным технологиям. Это 

термин появился лишь в 1973 году, когда все та же IBM представила модель 3340, имевшую 

неофициальное название «Винчестер». Это было 60 – мегабайтный жесткий диск, 

состоявший из двух 14 – дюймовых пла-стины. 

3. Сохраните текст в своей папке под именем «Винчестер».  

4. К тексту примените следующее шрифтовое форматирование: шрифт Comic 

Sans MS; 11 пт; синего цвета; полужирный; эффект «Контур». Сохраните изменения. 

5. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст: 

Много теорий и слухов по поводу того, почему инженеры из IBM назвали свой 

первый накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) именно Winchester .  



Жесткий диск был назван так из-за того, что он содержал две пластины по 30 Мб 

каждая (30 – 30), что напомнило руководителю проекта Кену  Хотону (Ken Haughton) про 

ружье Winchester (два ствола калибра 30).  

6. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт 

Courier New; 12пт; курсив; красного цвета; для первой буквы каждого абзаца создайте 

эффект «Буквица».  Сохраните изменения. 

7. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст:  

Диск представляет собой круглую металлическую или стеклянную пластину с очень 

ровной поверхностью, покрытую тонким ферромагнитным слоем.  Во многих накопителях 

раньше использовался слой окиси железа (которым покрывается обычная магнитная лента), 

но теперь модели жестких дисков работают со слоем кобальта толщиной порядка десяти 

микрон. Такое покрытие более прочно и, кроме того, позволяет значительно увеличить 

плотность записи. Качество дисков может быть различным – от двух до двенадцати, 

количество рабочих поверхностей соответственно вдвое больше (по две на каждом диске). 

Магнитные головки считывают и записывают информацию на диски. 

На поверхности дисков в результате записи информации образуются намагниченные 

участки в форме концентрических окружностей. Они называются «магнитными 

дорожками». 

8. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт 

Arial Narrow; 14пт; разреженный интервал между символами на 5пт. Измените регистр 

таким образом, чтобы первые буквы всех слов были прописными.  Сохраните изменения. 

9. Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форма-тирования 

панели инструментов «Форматирование». 

10. Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форматирования окна 

«Шрифт». 

11. Изучите способы проверки правописания и способы настройки данной 

функции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к параметрам шрифта? 

2. Что такое «Буквица» и зачем она нужна? 

3. Какими способами можно изменять регистр букв. 

4. Как проверить правописание всего документа? 

5. Как проверить правописание фрагмента документа? 



6. Почему некоторые слова и предложения подчеркиваются зелёной волнистой 

линией, а некоторые – красной? 

7. Где можно увидеть, что в документе уже осуществлялась проверка 

правописания? 

 

Практическая работа №14. Средства поиска и автозамены 

 

1. Создание и применение элемента Автотекста. 

Зачастую на практике приходится набирать в редакторе Word одни и те же фрагменты 

текста. Это можно сделать один раз и пользоваться по мере необходимости. Для этого 

создается новый элемент автотекста и затем вставляется нужный текст по 

команде Вставка/Автотекст и заданному имени. 

Задание 1. Создайте элемент автотекста "Утверждаю". 

Выполнение. 
Наберите текст данного блока 

 

 
и выделите его. Выполните команду Вставка/Автотекст/Создать. Примите имя элемента 

списка автотекста, предложенное по умолчанию или введите другое имя. 

Для применения этого элемента Автотекста установите курсор в начало страницы, где 

должен быть данный блок. Выберите команду Вставка/Автотекст, на 

вкладке Автотекст из списка элементов автотекста выберите нужный элемент . 

2. Применение элемента Автозамена. 

Автозамена применяется для автоматического исправления ошибок, при вводе часто 

повторяющейся последовательности символов или специального значка. Для этого 

предназначена команда Сервис/ Автозамена. Например, при вводе слова ”волна” 

ошибочно может набираться слово ”влона”. Для автоматического исправления такой 

ошибки нужно выбрать команду Сервис/Автозамена и задать замену слова ”влона” на 

слово ”волна”. Теперь при вводе слово ”влона” будет автоматически исправляться. 

Для автоматического ввода длинной последовательности символов можно при помощи 

команды Сервис/Автозамена указать замену некоторого сокращения на длинную 

последовательность символов. Так, можно вместо слов “ОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ” вводить их сокращение ОПЭК. 

Задание 2 

Создать автозамену для следующих слов: 

Аббревиатура учебного заведения и полное название. 

Аббревиатура группы и полное название. 
 
 

3.Создание макрокоманд. 

Предположим, что при редактировании текста необходимо выделять несколько символов 

другим шрифтом, например, весь текст набирается шрифтом Times New Roman обычного 

начертания и размера 12, а выделенные символы набираются шрифтом с 



параметрами Arial, курсив, размер 14, разреженный интервал, цвет-красный. Для этого 

удобно применить два макроса, один макрос установит новые параметры шрифта, а 

другой восстановит прежние 

Задание 3. Создать макрокоманду с именем М1 для установки вышеописанного шрифта. 

Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+1 

Выполнение. 
Формирование первого макроса 

Выделите произвольный текст. Выберите команду Сервис/Макрос/Начать запись (к 

курсору прикрепится кассета – признак что мы в режиме записи макроса) . В диалоговом 

окне Запись макроса укажите имя макроса, например, М1, присвойте макросу 

комбинацию клавиш Ctrl+Shift+1, нажав на кнопку клавишам и введя в окошко Новое 

сочетание клавиш нужную комбинацию нажмите кнопки назначить и закрыть. Нажмите 

кнопку ОК. Теперь все ваши операции (действия) будут записываться в макрос. 

Выберите команду Формат/Шрифт. В диалоговом окне Шрифт (вкладки Шрифт и 

интервал) установите параметры шрифта: Arial, курсив, размер 14, разреженный 

интервал, цвет-красный. 

Выполните команду Сервис/Макрос/Остановить запись. На этом запись первой 

макрокоманды завершается. 

Для применения этого макроса необходимо выполнить 

команду Сервис/Макрос/Макросы из списка макросов выбрать нужный и нажать на 

кнопку Выполнить. 

Задание 4. Создать макрокоманду с именем М2 для установки стандартного шрифта: 

обычного начертания, 12 размера, черного цвета. 

Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+2 

Выполнение. 
Формирование второго макроса. 

Второй макрос создается подобным образом. Только задайте имя макроса М2 и присвойте 

ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+2. В макрос запишите установку шрифта Times New 

Roman обычного начертания и размера 12: 

Выполните редактирование текста, обращаясь к макросам по их именам или при помощи 

соответствующих комбинаций клавиш. 

Задание 5 

Запишите макрос c именем ТАБЛ3 для добавления таблицы из трех столбцов и четырех 

строк в текущую позицию курсора и присвойте ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+3.. 

Методические указания 

Начните запись макроса ТАБЛ3 и выполните команду Таблица/Добавить/Таблица, задав 

нужное количество строк и столбцов. Остановите запись 

Задание 6 

Запишите макрос с именем АТУ для применения элемента 

автотекста Утверждаю и присвойте ему комбинацию клавиш Ctrl+Shift+4.. 

Методические указания 

Начните запись макроса АТУ и выполните команду Вставка/Автотекст/Автотекст и 

выберите имя созданного ранее элемента автотекста «Утверждаю» 

Задание 7 

Запишите макрос с именем ВИ для перехода в набор верхнего индекса шрифта текста. 

Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+V либо с панели 

инструментов по значку . 

Задание 8 

Запишите макрос с именем Конверт для вставки символа  в текущую позицию курсора. 

Вызов макроса должен осуществляться горячими клавишами Ctrl+Shift+К, либо с панели 

инструментов по значку , либо по команде меню Вставка/Конверт. 

 



Практическая работа №15. Оформление списка литературы 

Вам необходимо научиться составлять б/ф список литературы, так как в конце 

каждой научной работы помещается такой список. Литература в нём – в строго 

определённом порядке. 

Наиболее распространенным способом группировки является алфавитный 

способ. В начале списка следует располагать официальные и нормативные документы: 

• международные законодательные акты;  

• Конституция РФ; 

• кодексы;  

• федеральные 

законы;  

• указы 

Президента РФ; 

• акты Правительства РФ; 

• акты министерств и ведомств. 

Внутри группы однотипных документов библиографические описания 

располагаются по хронологии. 

Описания произведений авторов-однофамильцев располагают  в алфавите их 

инициалов. Работы одного автора и его работы с соавторами включают в список в 

алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии соавторов. 

Библиографические и аналитические описания электронных ресурсов 

оформляются в общем алфавите  авторов  и  заглавий.  Если в список входит 

литература на иностранных языках, то она располагается в конце списка в алфавите 

того языка на котором составлено библиографическое описание. 

В правый пустой столбик вставьте правильный порядковый номер документа в 

списке. 

Задание: Составьте б/ф список литературы, используя алфавитный способ 

группировки 

1.  Межведомственное взаимодействие органов власти при предоставлении 

государственных  (муниципальных)  услуг  [Текст]  / А. Б. Жулин, А. В. Кнутов, 

Т. Л. Кукса, А. В. Чаплинский // Законодательство. – 2012. – № 1. – С. 28–35. 

 

 

2.  Бабайцева, И. К. Формирование электронного правительства [Текст] / И. К. 

Бабайцева // Наука и общество. –  2014. –  № 4. –   С. 4–8. 

 

 

3.  Электронное государственное управление: проблемы и перспективы [Текст] : 

материалы междунар. науч.-практ. конф., 28 мая 2009 г. / Правительство Сарат. 

обл.; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т. – Саратов : СГСЭУ, 2009. – 122 с. 

 

 

4.  Фомин, А. А. Электронный институционализм и провалы государственного 

регулирования [Текст] / А. А. Фомин // Институциональное развитие 

современной экономики: сб. науч. тр. – Саратов, 2011. – Вып. 6. – С. 5–9. 

 

 

5.  Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

[Текст]: федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210 // Рос. газ. – 2010. – 30 июля. – С. 

6–7. 

 

 



6.  Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–2020 годы) [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313. – Режим доступа: 

//http://www.pravo.gov.ru 

 

 

7.  Серова, Г. А. Информационные модели построения электронного правительства 

[Текст] / Г. А. Серова // Делопроизводство.  – 2014. – № 4. – С. 9–13. 

 

 

8.  Чугунов, А. Внедрение технологий «электронного правительства» в России: 

организационно-правовые проблемы и барьеры развития [Электронный ресурс] 

/ А. Чугунов. –Режим доступа: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/ 

 

 

9.  Земсков, М. Д. Особенности развития демократии в условиях информационного 

общества [Текст] / М. Д. Земсков. – Саратов: СГСЭУ, 2013. – 56 с. 

 

 

10.  Об электронной подписи [Текст]: федер. закон от 6 апр. 2011 г. 

№ 63-ФЗ // Рос. газ. – 2011. – 8 апр. – С. 8. 

 

 

11.  Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электроном виде [Текст]: 

распоряжение Правительства РФ от 25 дек. 2013 г. № 2516-р // Собр. 

законодательства РФ. – 2014. – № 2 (13 янв.). – С. 531–556 (ст. 155). 

 

 

12.  Дмитриева, Н. Е. Открытое государственное управление: задачи и перспективы 

в России [Текст] / Н. Е. Дмитриева, Е. М. Стырин // Вопросы государственного 

и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 127–148. 

 

 

13.  О единой системе межведомственного электронного взаимодействия 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 8 сент. 2010 г. № 697 

(ред. от 5 дек. 2014 г.). – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

 

 

 

Практическая работа №16. Компьютерная верстка текста 

Цель занятия - изучение информационной технологии создания, сохранения и 

подготовки к печати текстовых документов. 

Задание 1. Изучите основные теоретические возможности. 

Microsoft Word - ведущая система обработки текстовых документов, совмещающая в 

себе широкий спектр мощнейших средств редактирования, форматирования и публикации 

документов с интерфейсом, который пользователь может освоить за короткий промежуток 

времени. При помощи Word можно создавать любые документы и публиковать их в 

электронном виде, а также в виде печатных копий. 

Даты выхода версий программы 

1997 год -  Word 97 (Word 8) 

1999 год -  Word 2000 (Word 9) 

2001 год -  Word 2002 (Word 10) 

2001 год -  Word XP 

2003 год - Word 2003 (также известный как Word 11, однако официально именуемый 

Microsoft Office Word 2003) 

2007 год -  Word 2007 (революционная смена интерфейса, поддержка формата OOXML - 

*.docx). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/
http://www.pravo.gov.ru/


2010 год - Word 2010 Microsoft Word 2010 облегчает совместную работу и навигацию в 

длинных документах. Для достижения большего эффекта новые возможности 

ориентированы на придание профессионального вида готовому документу. Эта новая 

версия обеспечивает доступ через браузер и с мобильного телефона к разнообразным 

функциям и привычному интерфейсу Word. 

Окно программы 

После запуска программы экран Word содержит пять областей (по порядку сверху вниз): 

• строка меню; 

• панели инструментов; 

• строка формул; 

• окно документа; 

• строка состояния. 

Работа с текстом 

Текст может быть введен в документ посредством набора на клавиатуре. Можно вставить 

в документ определенные текстовые фрагменты или даже целые файлы. Word 

предоставляет множество функций, позволяющих выполнять корректорскую правку, 

редактирование и изменение текстовой информации. Word позволяет устанавливать 

межстрочный интервал, характер выравнивания и размер отступов, выбирать гарнитуру и 

размер шрифта, а также его начертание. Пользователь может определять стили, 

включающие в себя несколько параметров форматирования, и применять все эти 

параметры одновременно или использовать темы для оформления Вэб-страниц в едином 

ключе при настраиваемых стилях. Текстовая информация может быть представлена в виде 

таблиц, в документах могут быть определены колонтитулы, простые и концевые сноски, 

подписи или текстовые рамки к рисункам и таблицам. 

Работа с графикой 

В Word имеется ряд встроенных средств для создания геометрических фигур, линий, 

прямоугольников, овалов и других простых графических объектов. Кроме того, имеется 

возможность выбирать и вставлять в документы десятки предопределенных фигур и 

готовых рисунков. Word позволяет импортировать в документы графику из форматов, 

поддерживаемых большинством других приложений Windows. 

Верстка 

Word предоставляет широкие возможности верстки, позволяющие размещать текстовую и 

графическую информацию на странице для подготовки практически любой 

полиграфической продукции, от бюллетеней до книг и журналов. Например, можно 

форматировать текст в виде нескольких колонок, дополнять его графикой, задавать 

обтекание текста вокруг врезок и иллюстраций, определять чередующиеся верхние и 

нижние колонтитулы, создавать предметный указатель, оглавление и ссылки. 

Работа с данными 

Функция слияния позволяет извлекать информацию из файла базы данных и создавать на 

основе этой информации письма или почтовые наклейки. Используя этот же принцип, 

можно включать содержимое любого из полей базы данных в любое место документа и 

при печати автоматически обновлять содержащуюся в этих полях информацию. Для 

автоматизации тех или иных задач могут быть использованы макросы, благодаря чему 



определенный набор задач может быть выполнен посредством нажатия всего нескольких 

кнопок. 

Web-публикации 

Word может быть использован для создания вэб-страниц, включающих формы, таблицы, 

электронные таблицы, графику, аудио и видео информацию и прочие компоненты. Доступ 

к ресурсам Интернета может быть осуществлен непосредственно из Word и любой 

документ может быть дополнен гиперссылками. 

Настройки 

Параметры Word могут быть настроены в соответствии с любыми конкретными 

требованиями к рабочей среде. Word располагает богатейшим набором средств 

автоматизации создания документов. Функция автоформата позволяет выполнять 

форматирование текста по мере набора, например, автоматически создавать 

маркированные и нумерованные списки. Адаптивные меню и панели инструментов 

перемещают наиболее часто используемые команды в более доступные места, что 

облегчает доступ к ним. Мастера упрощают процедуру создания писем, шаблонов и 

прочих типов документов. 

 

Задание 2. Оформите приглашение по образцу. 

Образец задания 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый господин, Владимир Владимирович Пирогов! 

Приглашаем Вас на открытие кафе «Пора есть», которое состоится 1 сентября 2011 года в 

9.00 в конференц-зале Ленинградского социально-педагогического колледжа. 

Секретарь 

И. Н. Игнатенко 

 

Задание 3. Оформить докладную записку по образцу. 

Образец задания 

 

Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н. С. Петренко 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.12.2011 

 

Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта маркетингового 

исследования фирмы «Вояж» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом 

состоянии фирмы. 



Прошу дать указания сектору технической документации предоставить полные сведенья 

по данной фирме. 

Приложение: протокол о некомплексности технической документации фирмы «Вояж». 

 

Руководитель сектора М.П. Слепцов 

аналитики и экспертизы (подпись) 

 

Задание 4. Создать справку личного характера. 

Образец задания 

ООО «Весна» 

СПРАВКА 

08.11.2012 № 48 

Москва 

Василенко Ольга Николаевна работает в должности ведущего специалиста ОАО «Весна». 

Должностной оклад – 45 250 рублей. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

Главный бухгалтер /В.А. Иваненко/ 

Специалист отдела кадров /А.С. Вальковчекно/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №17. Вставка графических объектов, таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №18. Средства поиска и замены 

 

Задание: С помощью команды Заменить – найти и заменить символы. 

Подсказка: меню Главное – команда Заменить. 

 

Что заменить На какой 

символ 

@ а 

& и 

123 комп 

?! мо 

5+7 ет 

 

Путешеств&е в м&ре 123ьютер@ 

 

Ж&л был П5+7ьк@. У него был 123ьютер & он очень люб&л &гр@ть н@ нем, 

с?!тр5+7ь ф&льмы, печ@т@ть тексты. З@ч@стую П5+7ьк@ с&дел у него дням& & 

ноч@м&. Т@кже, у него был@ мечт@ в ж&зн& - побыв@ть внутр& своего 

123ьютер@, &зуч&ть его с&стему, пос?!тр5+7ь н@ его нелегкую ж&знь. & 

одн@жды в солнечный, ж@рк&й л5+7н&й день, с&дя у 123ьютер@, 

уд&в&тельным обр@зом он вдруг очут&лся внутр& него. Поняв, где он 

н@ход&тся, П5+7ьк@ устрем&лся к в&део@д@птеру, ведь он всегд@ мечт@л 

ув&д5+7ь его в р@боте. Вся в&деос&стем@ 123ьютер@ был@ очень ?!щной & с 

легкостью обр@б@тыв@л@ все в&деод@нные. @д@птер с нев&д@нной для 

П5+7& скоростью посыл@л с&гн@лы ?!н&тору, @ тот ?!г отобр@ж@ть н@ 

экр@не д&сплея 1280×1024 п&кселей пр& 256 цв5+7@х. Побыв@в в кл@в&@туре, 

он узн@л очень много р@зл&чных соч5+7@н&й кл@в&ш & &зуч&л множество 

дополн&тельных функц&й. П5+7я понял, что кл@в&@тур@ - одн@ &з с@мых 

в@жных ч@стей 123ьютер@, без которой просто невоз?!жно р@бот@ть & &гр@ть. 

д@льше он отпр@в&лся н@блюд@ть з@ р@ботой CD-RW. Он, со скоростью в 56 

р@з быстрее первого выпущенного д&сковод@, сч&тыв@л &нформ@ц&ю с 

д&ск@ & вывод&л н@ экр@н, @ т@к же ?!г з@п&сыв@ть любые д@нные с 

123ьютер@ н@ д&ск. Впоследств&& П5+7ьк@ &зуч@л ск@н&ров@н&е & 

печ@ть ф@йлов, &х обр@ботку, &зменен&е. Ему очень понр@в&л@сь р@бот@ 

л@зерного пр&нтер@, который с небыв@лой ч5+7костью вывод&л текст & 

к@рт&нк& н@ бум@гу. После долг&х ч@сов дл&тельной экскурс&& он вернулся 

в обычную ж&знь, пр&нялся з@ р@боту, & все т@к же, с огромным удовольств&ем 

& н@сл@жден&ем провод&л долг&е ч@сы у своего 123ьютер@. 

 

Можно ли заменить в тексте имя Петька (Петя, Пети) на Колька (Коля, Коли) за одну 

замену?  

У имен совпадают окончания, достаточно заменить Пет на Кол. Попробуй! 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №19. Работа в электронной таблице 

Цель. Приобрести практические навыки по созданию и оформлению ЭТ, вводу 

данных, использованию функции Автосумма. 

Задание. Создать таблицу, показанную на рисунке. 

 

 A B C D 

1 Среднегодовая численность работающих 

2 Категории 

должностей 

Механический 

цех 

Сборочный 

цех 

Всего 

3 Рабочие 295 308  

4 Ученики 15 12  

5 ИТР 14 15  

6 Служащие 12 14  

7 МОП 5 4  

8 Пожарно-

сторожевая охрана 

4 6  

9 ИТОГО:    

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. В ячейку А1 записать Среднегодовая численность работающих, 

завершение записи - Enter или стрелки курсора. 

2. В ячейку А2 записать Категории должностей. 

3. Увеличить ширину столбца А так, чтобы запись появилась в ячейке А2, для 

этого подвести указатель мыши на границу между заголовками столбцов А и В, указатель 

примет вид двунаправленной стрелки ↔, с нажатой левой кнопкой передвинуть границу 

столбца. 

4. В ячейки B2, C2, D2 записать соответственно Механический цех Сборочный 

цех Всего. 

5. Отформатировать текст в строке 2 по центру, для этого выделить ячейки 

А2:D2 с нажатой левой кнопкой мыши, выполнить команду По центру на панели 

инструментов Стандартная или выполнить команду Формат/Ячейки/Выравнивание, в 

поле «по горизонтали» выбрать «по центру», щёлкнуть ОК. 

6. В ячейки А3:А8 записать наименование должностей, а в А9 написать 

ИТОГО: 



7. Подобрать ширину столбца А так, чтобы запись поместилась в ячейке А8, 

действия аналогичны п. 3. 

8. Отформатировать текст в ячейке А9 по правому краю,  

9. В ячейки В3:С8 записать цифровые данные по численности. 

10. Произвести суммирование численности по Механическому цеху, для этого 

выделить ячейку В9, выполнить команду ∑ (Автосумма) на панели инструментов 

Стандартная.  

11. Произвести суммирование численности по Сборочному цеху, повторив 

действия п.10 для ячейки С8. 

12. Произвести суммирование численности по категории Рабочие, для этого 

выделить ячейку D3, выполнить команду ∑ (Автосумма). 

13. Произвести суммирование численности по всем остальным категориям 

должностей, повторяя действия по п. 12. 

14. При выполнении команды ∑ (Автосумма) в некоторых ячейках столбца D 

происходит автоматическое выделение не строки слева от ячейки, а столбца над 

выделенной ячейкой. Для изменения неверного диапазона суммирования необходимо при 

появлении пунктирной рамки выделить нужный диапазон ячеек с нажатой левой кнопкой 

мыши, нажать Enter. 

15. В ячейке D9 подсчитать общую численность работающих, выполнив команду 

∑(Автосумма) и указывая нужный диапазон с помощью мыши. 

16. Отформатировать заголовок таблицы, для этого выделить ячейки А1:D1, 

выполнить команду Объединить и поместить в центре (кнопка ←а→ на панели 

инструментов Форматирование). 

17. Оформить рамку таблицы, для этого выделить всю таблицу (А1:D9), 

выполнить команду выбрать вкладку Главная /Шрифт/Граница 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение и возможности табличного процессора Excel. 

2. Как создать новое окно документа в Excel? 

3. Какие величины могут быть помещены в ячейки таблицы Excel? 

4. Какая ячейка называется активной? 

5. Как ввести и редактировать данные в Excel? 

6. Как применяется функция Автосумма? 

 



Практическая работа №20. Технология обработки числовой информации 

Цель. Приобрести и закрепить практические навыки по применению функций 

категории Статистические с использованием Мастера функций. 

Задание. Создать таблицу, показанную на рисунке. 

 A B C D E F G H 

1 Продажа комплектующих к персональным компьютерам 

2 

Месяц 

Цент

р 

ЭВМ 

ЭВМ-

серви

с 

Дом 

бизнес

а 

Техноцент

р 

Средне

е 

Максиму

м 

Миниму

м 

3 Январь 18420 10305 25420 15940    

4 Февраль 18300 10370 25400 15880    

5 Март        

6 Апрель        

7 Май        

8 Июнь         

9 Июль        

10 Август        

11 Сентябр

ь 

       

12 Октябрь        

13 Ноябрь        

14 Декабрь        

15 Итого:        

16 Максим

ум 

       

17 Миниму

м 

       

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать заголовок и шапочки таблицы (ячейкиА1:Н2). 

2. Заполнить боковик таблицы, используя функцию Список. 

2.1. В ячейку А3 записать Январь. 

2.2. Выделить ячейку А3, подвести указатель мыши к правому нижнему углу 

ячейки, указатель примет вид тонкого чёрного креста ┼, протащить с нажатой левой 

кнопкой до ячейки А14 (операция Автозаполнения). 



3. Заполнить четыре столбца цифровыми данными: 

3.1. Заполнить две строки указанными на рисунке цифрами. 

3.2. Выделить диапазон ячеек В3:Е4, выполнить операцию Автозаполнение до 

строки Итого. 

4. Заполнить графу Итого, используя операции Автосумма и Автозаполнение. 

5. Рассчитать Среднее в ячейке F3, используя команду Вставка функции. 

5.1. Выделить ячейку F3, щёлкнуть значок fx на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка/Функция. 

5.2. В диалоговом окне Мастер функций в левом поле Категория выбрать 

Статистические, в правом поле Функция найти и выбрать СРЗНАЧ, нажать ОК.  

5.3. Появится диалоговое окно функции СРЗНАЧ с автоматически 

подставленным диапазоном В3:F3 в поле Число1 и подсказками, нажать ОК. 

6. Заполнить столбец Среднее по Декабрь, используя операцию 

Автозаполнение. 

7. Рассчитать Максимум в ячейке G3, используя команду Вставка функции. 

7.1. Выделить ячейку G3, щёлкнуть значок fx на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка/Функция. 

7.2. В диалоговом окне Мастер функций в левом поле Категория выбрать 

Статистические, в правом поле Функция найти и выбрать МАКС, нажать ОК. 

7.3. Появится диалоговое окно функции МАКС с автоматически подставленным 

диапазоном B3:F3в поле Число1, этот диапазон неверен, для его исправления: 

7.3.1. Отодвинуть диалоговое окно, захватив его левой кнопкой мыши за любое 

место на сером поле так, чтобы была видна строка Январь. 

7.3.2. Обвести диапазон В3:Е3 с нажатой левой кнопкой мыши, при этом в поле 

Число1 появятся нужные адреса (можно также ввести нужные адреса с клавиатуры), 

нажать ОК. 

8. Заполнить столбец Максимум по Декабрь, используя операцию 

Автозаполнение. 

9. Рассчитать Минимум в ячейкеН3, используя команду Вставка функции. 

9.1. Выделить ячейку Н3, щёлкнуть значок fx на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка/Функция.  

9.2. В диалоговом окне Мастер функций в левом поле Категория выбрать 

Статистические, в правом поле Функция найти и выбрать МИН, нажать ОК. 

9.3. Появится диалоговое окно функции МИН с автоматически подставленным 

диапазоном B3:G3 в поле Число1, этот диапазон неверен, для его исправления: 



9.3.1. Отодвинуть диалоговое окно, захватив его левой кнопкой мыши за любое 

место на сером поле так, чтобы была видна строка Январь. 

9.3.2. Обвести диапазон В3:Е3 с нажатой левой кнопкой мыши, при этом в поле 

Число1 появятся нужные адреса (можно также ввести нужные адреса с клавиатуры), 

нажать ОК. 

10. Заполнить столбец Минимум по Декабрь, используя операцию 

Автозаполнение. 

11. Рассчитать строку 16 Максимум с помощью мастера функций, исправляя 

диапазон адресов на В3:В14 и применяя операцию Автозаполнение. 

12. Рассчитать строку 17 Минимум с помощью мастера функций, исправляя 

диапазон адресов на В3:В14 и применяя операцию Автозаполнение. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое формула в электронной таблице и её типы. Приведите примеры. 

2. Что такое функция в электронной таблице и её типы. Приведите примеры. 

3. Как указывается блок (диапазон) ячеек при выполнении какой-либо команды? 

4. Запишите формулы для расчета среднего, максимального и минимального 

значения показателей.  

Задание. Создать таблицу, показанную на рисунке. 

 

 А В С 

1 Функции Дата и время 

2 Начало работы   

3 Системная (текущая) дата и 

время 

  

4 Сегодня   

5 Конец месяца   

6 Конец года   

7 Осталось до конца месяца   

8 Осталось до конца года   

9    

10 День рождения   

11 Прожил дней   

12 Сегодня + 100 дней   

13 Сегодня + 365 дней   

 



Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать указанный текст обозначений в столбец А. 

2. В ячейку В2 записать дату и время своей работы строго соблюдая формат, 

например, 15.01.07 10:15 (т.е. 15 января 2007 года 10 часов 15 минут) 

3. В ячейку В3 вставить текущую дату с помощью Мастера функций: 

3.1. Выделить ячейку В3, щёлкнуть значок fx на панели инструментов Стандартная 

или выполнить команду Вставка/Функция.  

3.2. В диалоговом окне Мастер функций в левом поле Категория выбрать Дата 

и время, в правом поле Функция найти и выбрать ТДАТА, нажать Ок и ОК. 

4. В ячейку В4 вставить текущую дату с помощью Мастера функций, выбрав 

функцию СЕГОДНЯ. 

5. В ячейки В5 и В6 записать даты конца месяца и конца года, например, 

31.01.07 и 31.12.07. 

6. В ячейку В7 записать формулу =В5-В4 (получим разность в формате 

ДД.ММ.ГГ). 

7. В ячейку В8 записать формулу =В6-В4 (получим разность в формате 

ДД.ММ.ГГ). 

Примечание. Программа некорректно обрабатывает количество месяцев, завышая 

его на единицу. 

8. В ячейку В10 записать дату своего дня рождения, например, 29.12.90. 

9. Вычислить число прожитого времени по формуле =В4-В10 (в формате 

ДД.ММ.ГГ и учётом примечания). 

10. Вычислить даты в ячейках В12 и В13, самостоятельно записав нужные 

формулы. 

11. Преобразовать дату в ячейке В13 в текстовый формат, для этого: 

11.1. Выделить ячейку В13, выполнить команду Формат/Ячейки/Число.  

11.2. В диалоговом окне в поле Числовые форматы выбрать Дата, в поле Тип выбрать 

формат вида «14 март, 2001», нажать ОК.  

12. Скопировать диапазон ячеек В4:В6 в диапазон С4:С6, для этого: 

12.1. Выделить диапазон В4:В6. 

12.2. Щелкнуть кнопку Копировать на панели инструментов Стандартная или 

выполнить команду Правка/Копировать. 

12.3.  Выделить ячейку С4, щёлкнуть кнопку Вставить на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Правка/Вставить.  



13. Преобразовать формат даты в ячейке С6 в текстовый, выполнив команду 

Формат/Ячейки/Число и выбрав Тип «Март 2001». 

14. Преобразовать формат даты в ячейке С5 в текстовый, выполнив команду 

Формат/Ячейки/Число и выбрав Тип «14 мар». 

15. Преобразовать формат даты в ячейке С4 в текстовый, выполнив команду 

Формат/Ячейки/Число и выбрав Тип «14 мар 01». 

16. Установить в ячейке С3 отображение секундомера системных часов, для 

этого: 

16.1.  Выделить ячейку С3, щёлкнуть значок fx на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка/Функция. 

16.2.  В диалоговом окне Мастер функций в левом поле Категория выбрать Дата 

и время, в поле Функция найти и СЕКУНДЫ, нажать ОК. 

16.3.  В диалоговом окне СЕКУНДЫ ввести в поле Дата_как_число адрес В3, ОК. 

16.4.  Значения секунд в ячейке С3 будут изменяться при нажатии клавиши F9. 

17. Вычислить длительность выполнения работы, для этого: 

17.1. Выделить ячейку С2, записать формулу =В3-В2, нажать Enter, результат 

будет записан в формате ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ. 

17.2. Преобразовать значение в ячейке С2 в формат ЧЧ:ММ:СС, для этого: 

17.2.1. Выделить ячейку С2, выполнить команду Формат/Ячейки/Число.  

17.2.2. В поле Числовые форматы выбрать (все форматы). 

17.2.3. В поле Тип выбрать [ч]:мм:сс, нажать ОК. 

17.2.4. Значения секунд в ячейке С2 будут изменяться при нажатии клавишиF9. 

18. Сравнить вычисленные значения с показанием системных часов на Панели 

задач. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните очерёдность выполнения операций в арифметических формулах. 

2. Приведите примеры возможностей использования функции Дата и время. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №21, 22. Решение вычислительных задач 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Практическая работа №23. Работа в электронной таблице 

Задание 1. Создайте  новый  файл  в  программе  Excel с  именем 

«Фильмы».                Отформатируйте таблицу следующим образом: 

  

  

  

  

  

  

  

Задание 2. На втором листе  создайте новую таблицу, 

переименовав лист в «Товар». Отформатируйте таблицу по образцу: 

  

  

  

  

  

  

  



Практическая работа №24. Диаграммы в электронной таблице 

Цель. Приобрести и закрепить практические навыки по применению Мастера 

диаграмм. 

Задание 1. Создать и заполнить таблицу продаж, показанную на рисунке. 

 

 A B C D E 

1 Продажа автомобилей ВАЗ 

2 Модель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

3 ВАЗ 2101 3130 3020 2910 2800 

4 ВАЗ 2102 2480 2100 1720 1340 

5 ВАЗ 2103 1760 1760 1760 1760 

6 ВАЗ 2104 1040 1040 1040 1040 

7 ВАЗ 2105 320 320 320 320 

8 ВАЗ 2106 4200 4150 4100 4050 

9 ВАЗ 2107 6215 6150 6085 6020 

10 ВАЗ 2108 8230 8150 8070 7990 

11 ВАЗ 2109 10245 10150 10055 9960 

12 ВАЗ 2110 12260 12150 12040 11930 

13 ВАЗ 2111 14275 14150 14025 13900 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать исходные значения таблицы, указанные на рисунке. 

2. Заполнить графу Модель значениями ВАЗ2101÷2111, используя операцию 

Автозаполнение. 

3. Построить диаграмму по всем продажам всех автомобилей, для этого: 

 Выделить всю таблицу (диапазоеА1:Е13). 

 Щёлкнуть Кнопку Мастер диаграмм на панели инструментов Стандартная 

или выполнить команду Вставка/Диаграмма. 

 В диалоговом окне Тип диаграммы выбрать Тип Гистограммы и Вид 1, 

щёлкнуть кнопку Далее. 

 В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Источник данных диаграммы 

посмотреть на образец диаграммы, щёлкнуть  кнопку Далее.  

 В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Параметры диаграммы ввести в 

поле Название диаграммы текст Продажа автомобилей, щёлкнуть  кнопку Далее. 



 В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Размещение диаграммы установить 

переключатель «отдельном», чтобы получить диаграмму большего размера на отдельном 

листе, щёлкнуть  кнопку Готово. 

4. Изменить фон диаграммы: 

 Щёлкнуть правой кнопкой мыши по серому фону диаграммы (не попадая на 

сетку линий и на другие объекты диаграммы). 

 В появившемся контекстном меню выбрать пункт Формат области 

построения. 

 В диалоговом окне Формат области построения выбрать цвет фона, 

например, бледно-голубой, щёлкнув по соответствующему образцу цвета. 

 Щёлкнуть на кнопке Способы заливки. 

 В диалоговом окне Заливка установить переключатель «два цвета», выбрать 

из списка Цвет2 бледно-жёлтый цвет, проверить установку Типа штриховки 

«горизонтальная», щёлкнуть ОК, ОК. 

 Повторить пункты 4.1-4.5, выбирая другие сочетания цветов и способов 

заливки. 

5. Отформатировать Легенду диаграммы (надписи с пояснениями). 

 Щёлкнуть левой кнопкой мыши по области Легенды (внутри 

прямоугольника с надписями), на её рамке появятся маркеры выделения.  

 С нажатой левой кнопкой передвинуть область Легенды на свободное место 

на фоне диаграммы.  

 Увеличить размер шрифта Легенды, для этого: 

 Щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри области Легенды. 

 Выбрать в контекстном меню пункт Формат легенды. 

 На вкладке Шрифт выбрать размер шрифта 16, на вкладке Вид выбрать 

желаемый цвет фона Легенды, ОК. 

 Увеличить размер области Легенды, для этого подвести указатель мыши к 

маркерам выделения области Легенды, указатель примет вид ↔ двунаправленной стрелки, 

с нажатой левой кнопкой раздвинуть область. 

 Увеличить размер шрифта и фон заголовка Продажа автомобилей  

аналогично п.5.3. 

6. Добавить подписи осей диаграммы. 

 Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт 

Параметры диаграммы, вкладку Заголовки. 



 Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось Х (категорий), набрать Тип 

автомобилей. 

 Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось Y (значений), набрать 

Количество, шт. 

 Увеличить размер шрифта подписей аналогично п.5.3. 

Задание 2. Построить графики функций Sin x и Cos x. 

 A B C D E 

1 Графики функций Sin x и Cos x 

2 Х, град Х, радиан Sin x Cos x  

3 0 =А3*3.14159/180 =SIN(В3) =COS(В3)  

4 15     

5      

Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать заголовок и шапочки таблицы. 

2. Записать в ячейки А3:А4 значения 0 и 15, в ячейках B3:D3 указанные 

формулы. 

3. Выделить ячейки А3:А4, заполнить диапазон А5:А75 значениями угла 0÷360 

град. 

4. Выделить ячейки В3:D3, выполнить автозаполнение в тех же пределах. 

5. Выделить диапазон С2:D75, щёлкнуть кнопку Мастер диаграмм, выбрать 

Тип График, щёлкнуть Готово, увеличить размер диаграммы за угловые маркеры 

выделения. 

6. Установить подписи оси ОХ: 

 Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт 

Исходные данные, выбрать вкладку Ряд. 

 Щёлкнуть в поле Подписи оси Х, обвести с нажатой левой кнопкой значения 

углов 0÷360 град в столбце А, ОК. 

Контрольные вопросы 

1. Какова функция мастера диаграмм, как его вызвать? 

2. Какие типы диаграмм вы знаете? 

3. В каких случаях используются различные тапы диаграмм? 

4. какие параметры можно устанавливать при построении диаграмм? 

 

 

 



Практическая работа №25. Работа в СУБД 

Цель: Научиться создавать таблицы базы данных, задавать их структуру, 

выбирать типы полей и управлять их свойствами. Освоение приемов наполнения таблиц 

конкретным содержанием. 

Задание: Владелец магазина одежды заказал разработку базы данных, 

основанной на двух таблицах. Одна таблица содержит данные, которые могут 

отображаться для клиентов - в ней указаны розничные цены на вид одежды. Вторая 

таблица предназначена для анализа результатов деятельности предприятия В  ней 

содержатся оптовые цены на одежду и краткая информация о поставщиках (клиенты 

магазина не имеют доступа к данным этой таблицы). 

Технология выполнения работы: 

1. Запустите программу Microsoft Access (Пуск Программы Microsoft Access) 

2. В окне Microsoft Access выполните команду Файл/Создать. В правой части окна 

выберите Новая база данных. Появится окно Файл повой базы данных. 

3. В окне Файл новой базы данных выберите свою папку и дайте файлу имя: Магазин-

номер вашей группы. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрано База данных 

Microsoft Access и щелкните на кнопке Создать. Откроется окно, новой базы - Магазин__ 

номер вашем группы: база данных.  

4. Дважды щелкните на значке Создание→Конструктор таблиц 

откроется бланк создания структуры таблицы. 

5. Для первой таблицы введите следующие поля: 

Имя Поля Тип 

данных: Вид одежды Текстовы

й 
Размер Числовой 

Цена Денежны

й 7. Щелкните на поле Цена. В нижней части бланка задайте свойство Число 

десятичных знаков равным 2. 

8. Для связи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое поле.  

Поскольку здесь ни одно поле явно не претендует на «уникальность», используем поле 

Вид одежды. Щелчком правой кнопки мыши на поле Вид одежды откройте 

контекстное меню и выберите в нем пункт Ключевое поле.  

9. Закройте окно Конструктора: При закрытии окна дайте таблице имя Товары. 

10. Повторив действия пунктов 5-9, аналогично создайте таблицу Поставщики, в 

которую входят следующие поля: 

 

 Имя поля Тип 

данных 



 Вид одежды Текстовы

й  Цена оптовая Денежны

й  Поставщик Текстовы

й  Телефон Текстовы

й 
 Адрес Текстовы

й  Примечание Поле 

MEMO Обратите внимание на то, что поле номера телефона является текстовым, 

несмотря на то, что обычно номера телефонов записывают цифрами. Это связано с тем, 

что они не имеют числового содержания. Номера телефонов не сравниваю по величине, 

не вычитают из одного другой и т. д. Это типичное текстовое поле Ключевое поле можно 

не задавать - для текущей задачи оно не требуется. 

11. В окне Магазин: база данных откройте по очереди созданные таблицы и наполните 

их экспериментальным содержанием. Например. 

Вид одежды Размер Цена 

Пальто 50 5000 

Костюм 48 1500 

Платье 46 1800 

Брюки 52 1550 

Кофта 48 1500 

12. Дополните своими записями.  

13. Создать связь между таблицами. Организуйте связи между таблицами «Товары» 

и « Поставщики» по ключевому полю Вид одежды. Для этого зайдите в команду 

«Работа с базами данных» основного меню, выберите подкоманду « Схема данных» и 

добавьте в окно просмотра все таблицы, входящие в базу данных. На экране появится 

схематическое изображение базы данных. Щелкните по ключевому полю любой из 

таблиц и, не отпуская кнопку мыши, переведите указатель к данному полю в другой 

таблице. Вид связи определяется программой автоматически.  

14. Сформируйте простой запрос с именем «Товарные заказы». 

Создание→Мастер запросов→Простой запрос→Выбрать следующие  поля 

ваших таблиц: 

- Вид одежды 

- Размер 

- Цена 

- Цена оптовая 

- Поставщик 

- Телефон 



- Адрес 

- Примечание 

15. На основании созданного простого запроса сформируйте  

перекрестный запрос с именем «Основные заказы». 

Создание →Мастер запросов →Перекрёстный запрос→ Выбрать поля в 

котором в качестве заголовков строк используются поля:  

- Вид одежды; 

- Поставщик. 

Для заголовка столбца используйте поле «Размер». По полю «Цена оптовая» 

подсчитайте максимальное значение (функция Мах). 

16. Сформируйте запрос с повторяющимися записями с именем «Основные 

адреса поставщиков». 

Создание→Мастер запросов→Повторяющиеся записи →Выбрать поля  

повторов,  в котором в качестве поля повторов используется «Адрес», в качестве 

дополнительных полей - «Вид одежды», «Поставщик». 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение БД и СУБД? 

2. Дайте определение и характеристику реляционной базы данных? 

3. Перечислите возможности, достоинства и недостатки MS Access? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №26. Сортировка и фильтрация 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №27. Редактирование данных 

Цель: Научиться создавать запросы в базе данных. Освоение приемов 

формирования запросов.  

Методические указания. 

Запрос на выборку - выборка из итоговых таблиц данных, соответствующих 

заданному условию отбора или указанному параметру.  

Виды запроса на выборку: 

Запрос по образцу; 

Запрос по параметру; 

Запрос с использованием вычислений; 

Итоговый запрос. 

Отличительная черта любого запроса на выборку- наличие условия отбора.  

Этапы создания запроса на выборку: 

1. Выбрать пункт «Запрос» основного меню, команду «Создать». 

2. В открывшемся диалоговом окне выбрать режим Конструктор. 

3. Выбрать таблицы, необходимые для построения запроса. Выбор производится в 

диалоговом окне «Добавление таблиц», которое вызывается с помощью контекстного 

меню (нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить таблицу») 

4. Перетащить поля, необходимые для построения запроса, в соответствующие ячейки 

запроса. 

Запрос по образцу: 

В данном запросе указывается условие отбора 

1. Верхняя панель запроса содержит списки полей рабочих таблиц, нижняя панель 

определяет структуру создаваемого запроса. 

2. Строку «Поле»заполняют перетаскиванием названий полей, участвующих в 

запросе, из верхней части окна. 

3. Строка «Имя таблицы» заполняется автоматически. 

4. В случае необходимости возможно проведение сортировки полей по убыванию 

(возрастанию). 

5. Имеется возможность установить флажок скрытия полей. 

6. По требуемому полю задается условие отбора ( например, [Цена] <50). 

7. Запуск запроса выполняют щелчком по кнопке  

Запрос с параметром: 

Вместо условия отбора записывается команда: 

Like [..:], где в скобках указывается текст, обращенный к пользователю. 

! 



Например: Like [Введите название товара] 

Вычисления в запросах: 

В структуру запроса добавляется новый столбец, в качестве заголовка которого 

записывается формула для вычисления. Формула имеет следующую структуру: Имя нового 

поля : [имя поля таблицы] * 100  

Например: Стоимость: [Цена]* [Количество] 

 Итоговый запрос 

Кроме выбора отдельных записей и вычислений, данные запросы позволяют 

производить итоговые операции. Для этого необходимо в структуру запроса добавить 

строку «Группировка».  

Это осуществляется щелчком по клавише  

В тех полях, где необходимо произвести вычисления, выбирают итоговую функцию 

из предложенного списка. 

Если необходимо произвести несколько вычислений по одному и тому же полю, Его 

добавляют в список несколько раз. 

Технология выполнения работы: 

1. Запустите программу Microsoft Access (Пуск Программы Microsoft Access) 

2. В окне Microsoft Access выполните команду Файл/Открыть. В правой части окна 

выберите файл с именем Магазин-номер вашей группы, созданный на предыдущем занятии. 

Задание 1:  Создать запросы: 

• Создать запрос на выборку товаров, размер которых меньше 50 и оптовая 

цена меньше 2000. Результирующая таблица должна содержать адрес поставщика и номер 

телефона поставщика. 

• Создать запрос для выбора одежды с оптовой  ценой 1500 рублей. 

• Создать запрос для выбора одежды 48 размера. 

• Создайте запрос с параметром для выбора определённого вида одежды. 

• Создайте запрос с параметром, позволяющий узнать адрес и телефон 

поставщика снабжающего Магазин определённым видом одежды. 

Задание  2: Предположим, что в магазине существует три отдела: «Вечерняя 

одежда», «Детская одежда», «Спортивная одежда». Ваша задача подготовить итоговый 

отчёт, с помощью которого можно определить определённую цену и количество одежды, 

находящуюся в каждом отделе. 

Технология выполнения работы: 

1. Открыть таблицу «Товары» в режиме Конструктор (выделить запрос, нажать 

правую кнопку мыши, выбрать меню конструктор). 

∑ 



2. Добавить поле «Название отдела» и заполнить данные в таблице. 

3. Открыть простой запрос «Товарные заказы» в режиме Конструктор и 

добавить поле «Название отдела». 

4. Создать отчёт. 

Выделить запрос→Создание→Мастер отчётов→выбрать поля→если необходимо 

задайте уровень группировки и сортировки→выбрать  вид макета для отчёта (табличный, в  

столбец)→выбрать требуемый стиль (официальная, открытая)→дать имя отчёта→Готово 

Контрольные вопросы: 

Назовите основные объекты СУБД MS Access? 

В чём состоит особенность создания объектов баз данных MS Access в режиме 

конструктор? 

Каким образом производятся вычисления в базе данных? 

 

Практическая работа №28. Создание форм 

Цель – сформировать навык создания форм в СУБД Access 

Задание: создать формы «Сотрудники» с помощью Мастера форм и формы 

«Автосалоны» с помощью мастера 

Ход работы: 

1. Запустить СУБД Access: Пуск→ Все программы →MS Access2007  

2. Нажать на кнопку Office  и выбрать команду «Открыть»  

3. Указать путь к базе данных (База была сохранена в папке «Учебный процесс» 

на локальном диске С:), выбрать базу данных «Автосалоны» и нажать кнопку «Открыть» 

4. В списке таблиц выбрать таблицу «Сотрудники» и перейти на вкладку 

«Создание»   

5. Активизировать инструмент «Другие формы» и выбрать пункт «Мастер 

форм» (Рис.1) 

 

Рис.1 Мастер форм 



6. В открывшемся окне в пункте «Таблицы и запросы» должна быть выбрана 

таблица «Сотрудники» 

7. С помощью кнопки «>» перемещаем в выбранные поля «ФИО сотрудника», 

«Дата рождения», «Домашний адрес», «Телефон» и нажимаем кнопку «Далее» (Рис.) 

 

Рис.2 Выбор полей 

8. Выбираем тип «Выровненный» и нажимаем кнопку «Далее» (Рис.3) 

 

Рис.3 Внешний вид формы 

 

9. Выбираем стиль оформления «Form – автоформат» -Солнцестояние и 

нажимаем кнопку «Далее» (Рис.4) 

 

Рис.4 Выбор стиля оформления 

10. Нажимаем кнопку «Готово» и просматриваем получившуюся форму 



11. В нижней части формы располагается «Панель управления формой», с 

помощью которой можно перемещаться по записям,  создавать новые записи, а также 

использовать функцию «Поиск» (Рис.5) 

 

 

 

 

Рис.5 Панель управления формой 

 

12. Закрыть форму «Сотрудники» 

13. Выделить таблицу «Автосалоны»,  перейти на вкладку «Создание» и нажать 

на кнопку «Форма» (Рис.6) 

 

                   Рис.6 Кнопка «Форма» 

14. Нажать на кнопку «Автоформат» и выбрать «Метро» (Рис.7) 

 

        Рис.7 Выбор автоформата 

15. Просмотреть получившуюся форму и закрыть её, нажав кнопку «Да» для 

подтверждения сохранения формы «Автосалоны»(Рис.8). 

 

                   Рис.8 Сохранение формы «Автосалоны» 

Кнопки перемещения 

Кнопка создания  
новой  записи 

Поиск по введенным 

данным 



16. Закрыть программу MS Access2007 

 
Практическая работа №29. Многотабличные БД 

 

 
 
 
 



Практическая работа №30. Создание мультимедийных файлов 

1. Цель работы: выработать практические навыки создания презентаций, 

настройки эффектов анимации, управления показом презентации при помощи гиперссылок. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

программа MS Power Point. 

3. Краткие теоретические сведения. 

Мультимедиа технологии - интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие 

одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 

изображениями и текстами. Интерактивность - возможность диалога компьютера с 

пользователем на основе графического интерфейса с управляющими элементами (кнопки, 

текстовые окна и т.д.). 

Компьютерная презентация является одним из типов мультимедийных проектов - 

последовательности слайдов (электронных карточек), содержащих мультимедийные 

объекты. 

Применяется в рекламе, на конференциях и совещаниях, на уроках и т.д. Переход 

между слайдами или на другие документы осуществляется с помощью кнопок или 

гиперссылок. 

Создание презентаций осуществляется в программе PowerPoint.  

Основные правила разработки и создания презентации 

Правила шрифтового оформления: 

• Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 

• Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

• Шрифтовой  контраст  можно  создать  посредством:  размера  шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

• Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

• Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

• Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

• Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

Правила общей композиции. 

• На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек 

не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

• Логотип на полосе должен располагаться справа внизу  (слева,  наверху и т.д.). 

• Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 



• Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами. 

• Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. 

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 

колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все 

это придает дизайну непрофессиональный вид. 

Единое стилевое оформление 

• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона 

или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта; 

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки — слева направо; 

• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

• Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и 

об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. 

4. Задание 

Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение пунктов меню 

панели инструментов PowerPoint. Результаты представьте в таблице. 

Задание 2. Создайте презентацию из Мастера автосодержания и преобразуйте ее 

следующим образом: 

• замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом; 



• перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами: 

• оформления слайдов; 

• стандартных цветовых схем; 

• эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения; 

• озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового музыкального 

файла, второй — с помощью звукозаписи речевого комментария; 

• ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических 

объектов слайдов; 

• после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив его 

собственной цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, вставьте в этот 

слайд управляющую кнопку для запуска программы Paint; 

• вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в начало 

презентации; 

• сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: презентации 

(ПР.ppt) и демонстрации (ПР.pps); 

• последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте различия 

операций запуска; 

• ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в момент 

его демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, расположенных в левом нижнем 

углу демонстрируемого слайда; 

• установите автоматические режимы анимации объектов и смены слайдов 

презентации; 

• запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и 

отрегулируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука; 

• запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 

Задание 3. Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме «Аппаратное 

обеспечение ПК». Применив наибольшее число возможностей и эффектов, реализуемых 

программой. Предусмотрите гиперссылки как внутри презентации, так и внешние 

презентации. 

Необходимые рисунки находятся в папке ПР18 на Рабочем столе.  

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 



4. Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

 

■ правила шрифтового оформления; 

■ правила выбора цветовой гаммы; 

■ правила общей композиции; 

■ правила расположения информационных блоков на слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №31. Технические средства ввода графических 

изображений 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №32. Работа с векторными графическими объектами 

 Цель работы: Научиться создавать и редактировать объекты. Ознакомиться со 

способами преобразования фигуры в кривые. 

Оборудование: персональный компьютер.  

Краткие теоретические сведения: 

Прямоугольник 

Инструмент прямоугольник позволяет рисовать фигуры: 

прямоугольники и квадраты.  

Размер уже нарисованного в Inkscape прямоугольника можно 

изменить, предварительно выделив его с помощью инструмента 

выделения и трансформации. Если прямоугольник выбран, а 

инструмент "прямоугольник" активен, то в углах прямоугольника 

появятся специальные маркеры. Квадратные маркеры в 

противоположных углах служат для изменения размера 

прямоугольника, а круглый маркер в верхнем правом углу позволяет 

управлять скруглением углов.  

 Круглый маркер управляет закруглением углов прямоугольника. 

Но на самом деле круглых маркеров два. Если потянуть видимый 

верхний круглый маркер вниз, то получится закругленный по 

окружности угол. При этом станет виден второй круглый маркер в углу. 

Если перетащить второй круглый маркер влево, то получится 

эллиптический закругленный угол. Если вы перетащили второй маркер 

влево, то радиусы кривизны в горизонтальной (Х) и вертикальной (Y) 

осях становятся независимыми. Каждый из маркеров начинает отвечать за свой радиус. 

Если второй маркер не трогать, то за оба радиуса отвечает первый маркер.  

 Вернуть углы назад в первоначальное состояние можно, нажав на кнопку "убрать 

закругление углов" в контекстной панели этого инструмента (кнопка появляется, если 

инструмент "прямоугольник" активен). В этой же контекстной панели инструментов можно 

задать с помощью числовых параметров ширину и высоту прямоугольника. 

Эллипс 

Инструмент эллипс позволяет рисовать в Inkscape эллипсы, круги и дуги.  

 Размер уже нарисованного в Inkscape эллипса можно 

изменить, предварительно выделив его с помощью инструмента 

выделения и трансформации. Если эллипс или круг выбран, а сам 

инструмент "эллипс" активен, то по контуру эллипса появятся 

специальные маркеры. Квадратные маркеры в верхней левой 

четверти служат для изменения размера эллипса, а круглый маркер 

слева позволяет управлять углом.  

Эти маркеры будут также активны, если активен инструмент управления узлами. 



Круглый маркер управляет углом сектора или дуги. Как и в инструменте 

прямоугольник, круглых маркеров на самом деле два. Если потянуть видимый верхний 

круглый маркер вниз, то получится сектор и станет виден другой маркер, который можно 

перемещать вверх. Первоначально оба круглых маркера находятся друг над другом. Если 

удерживать клавишу Ctrl при перетаскивании круглых маркеров, то шаг изменения дуги 

будет ограничен 15-ю градусами.  

Если попробовать переместить круглый маркер внутрь эллипса (сам маркер, 

конечно, не переместится, но попробовать это сделать можно), то показанный первый 

режим рисования сегмента изменится на дугу, такую как показано на втором рисунке. Для 

того что бы снова переключиться на сегмент, как на рисунке выше, надо попробовать 

переместить один из круглых маркеров за пределы контура эллипса.  

 

Спираль 

Инструмент спирали предназначен для рисования 

в Inkscape спиралей Архимеда. Характеристики спирали 

определяются двумя узлами внешним и внутренним. 

Маркеры узлов будут также активны, если активен 

инструмент управления узлами. 

Перетаскивание маркеров позволяет делать 

спираль длиннее или короче, или изменять радиус 

внутреннего и внешнего её концов. Удерживая клавишу 

Shift, при нажатии на внутренний узел, внутренний 

радиус будет обнулен. 

Внутренний узел может быть использован для 

изменения нелинейности спирали, для этого перетащите 

этот маркер вверх или вниз, удерживая нажатой клавишу Alt. Нелинейность определяет, 

насколько быстро радиус изменяется по сравнению с углом. 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1.  

1. Нарисовать прямоугольник.  

 



2. Нарисовать прямоугольник со скругленными углами. 

 

 

Задание 2 

1. Нарисуйте прямоугольник. 

2. Преобразуйте объект в кривые. Для начала выберите инструмент Редактировать узлы 

контура  . После чего нажмите на кнопку  в панели управления.  

3. Поставьте курсор посередине правой стороны прямоугольника и потяните во внутрь.  

 

 

 

Задание 3 

По аналогии с предыдущим заданием создайте следующую 

фигуру.  

 

Задание 4 

Нарисуйте следующую серию объектов. Для создания секторов и дуг 

используйте . 

Задание 5 

Для создания последних фигур этой группы активно используйте палитру управления.  

 

Задание 6. 



 

Задание 7 

Создайте следующие фигуры, используя группу инструментов многоугольники.  

1-я фигура – 3 вершины;  2-я фигура– 10 вершин;   3-я фигура – 8 вершин. 

 

Составление отчета. 

1. Практическая работа № 8 

2. Тема по программе 

3. Тема ПР 

4. Цель  

5. Оборудование 

6. Ход работы (задания и описание их выполнения)  

7. Вывод о проделанной работе 

Контрольные вопросы. 

1. Какие фигуры позволяет создать инструмент «Прямоугольник»? 

2. Какие  маркеры используются для закругления углов? 

3. Как вернуть объект в первоначальное состояние? 

4. Как из эллипса создать дугу? 

5. Для чего предназначен инструмент «Спираль»? 

6. Как объект преобразовать в контуры? 
 

Практическая работа №33. Ввод и обработка звуковой и видеоинформации 

Требования к оборудованию и ПО: наушники, звуковые файлы для учащихся, звуковой 

редактор Audacity. 

 

 Ход работы: 

 

1. Запустите звуковой редактор Audacity. 

2. Выполните обрезку звучания предложенного вам файла до 1 минуты, выделив 

нужный отрезок времени, выполните команду Правка - Обрезать по краям. 



3.  Конвертируйте предложенный вам файл в файл с расширением wav.  Сохраните 

этот файл в личной папке с именем 1.  

4. В звуковом редакторе Audacity создайте эффекты для предложенного вам звукового 

файла. Например, последние 10 секунд файла сделать с затуханием 

5. Разделите стереодорожку, а затем удалите одну из дорожек. Преобразуйте данный 

файл из стерео в моно. Сохраните данный файл с новым именем и расширением wav 

в личной папке под именем 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Из песни вырезать один куплет так, чтобы склейка была незаметна. Создайте файл в 

личной папке под именем 3. 

7. Сделайте плавное нарастание громкости в начале и плавное затухание громкости в 

конце аудиозаписи. Время нарастания и затухания громкости — 3 сек. Сохраните 

аудиозапись как проект Audacity. Создайте файл в личной папке под именем 4. 

8.  Применить 5 различных эффектов к песне. Каждый файл сохранить в личной папке 

с именами 5-9.  

9. Поэкспериментируйте с эффектом смены скорости. Определите, при какой 

скорости ещё можно понять речь. Ответ скажите  учителю. 

10. Поэкспериментируйте с эффектом смены темпа. Определите, при каком ускорении 

темпа ещё можно понять речь. Ответ скажите  учителю. 

11. Записать и наложить еще одну дорожку.  Экспортировать в wav.  Сохраните этот 

файл в личной папке с именем 10.  

12.  Записать слова для сцены. Очистить шум. Совместить записанные слова и музыку.  

Записать единый wav-файл. 

 

Практическая работа №34. Технология цифорового моделирования 

        В таблице приведены примеры разных моделей одного и того же объекта – водяной 

мельницы. 

        Заполните новое поле «природа объекта-модели». Под этими словами понимается 

ответ на вопрос: что собой представляет моделирующий объект – материальный предмет, 

мысленный образ, рисунок, текст или что-нибудь еще.  

         Приведите свой пример модели (№6). 

 



 

 

 

Примеры 

 

Цель 

модели- 

рования 

 

Модели-

руемые 

харак- 

теристики  

 

 

 

Модель 

 

Природа 

объекта-

модели 

1. 

В магазине игрушек 

продается действующая 

модель водяной мельницы 

 

 

 

Досуг, 

познание 

 

 

Внешний 

вид 

Действие 

 

 

Игрушка 

 

 

Материальн

ый предмет 

2. 

Перед постройкой водяной 

мельницы средневековый 

строитель рисует ее чертеж 

 

 

    

3. 

Изобретатель представляет, 

как погруженное в воду 

колесо начинает вращаться 

и вращать ось. 

 

 

Проектиро

-вание 

   

Мысленный 

образ 

4. 

Путешественник 

записывает в запис. книжку 

точное описание водяной 

мельницы и фотографир ее, 

чтобы построить похожую 

у себя на даче 

    

5. 

Мастер-виртуоз по 

водяным мельницам по 

одной магнитофонной 

записи скрипа колеса 

определяет неисправности 

 

Диагности

ка 

- т.е. 

нахождени

е 

неисправно

с-тей 

  

Магнитоф

онная 

запись 

 

Звуковая 

информация 

 

6. 

 

 

    

 



Практическая работа №35. Работа в Интернете 

Цель работы: освоение основных возможностей программы-

браузера Internet Explorer. 

Теоретическая часть: 

Для связи с Internet используется специальная программа — браузер. 

результате в современных браузерах объединяются все возможные приложения для 

доступа к Internet. 

Сегодня наиболее популярными браузерами являются Netscape Navigator и Internet 

Explorer. Основное назначение браузера – загрузка Веб-страницы из Интернета и 

отображение её на экране. 

Практическая часть 

1. Создайте папку на рабочем столе и переименуйте её. 

2. Откройте броузер Internet Explorer. 

3. На вкладке Панели инструментов меню Вид уберите все флажки напротив 

всех панелей инструментов. 

4. В меню Вид уберите флажок со вкладки Строка состояния. 

5. Нажмите кнопку Print Screen. 

6. Откройте графический редактор и вставьте скопированное в рабочую 

область. 

Настройка панелей инструментов Internet Explorer. 

Вернитесь к обозревателю и при помощи действий Вид→ Панели инструментов, 

отобразите на экране Ссылки. Скопируйте в Paint данное окно, сравните с предыдущим 

рисунком и вырежьте все части, которые дублируют первый рисунок. Вставьте 

получившееся на фон рабочей области рисунка и подпишите «ссылки». 

Вернитесь снова к обозревателю и, проделав аналогичные действия, вставьте в тот 

же рисунок Адресную строку, Обычные кнопки, строку состояния и подпишите их. 

Скопируйте аналогичным образом Панели обозревателя: Избранное (часто посещаемые 

веб-страницы), Журнал (список недавно посещённых веб-страниц), Поиск, Папки. 

Для просмотра веб-страницами вам нужно научиться изменять размер шрифта, 

отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-страниц. 

Для того, чтобы установить оптимальный для просмотра страницы размер шрифта, 

нужно сделать следующее Вид→Размер шрифта. Выберите Самый крупный. 

Чтобы отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-страниц, 

меню Сервис обозревателя Internet Explorer выберите команду Свойства обозревателя. 

Выберите вкладку Дополнительно. 



В группе Мультимедиа снимите один или несколько из флажков: Отображать 

рисунки, Воспроизводить анимацию на веб-страницах, Воспроизводить видео на веб-

страницах и Воспроизводить звуки на веб-страницах. 

Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного 

хранения веб-страниц, в менюСервис обозревателя Internet Explorer выберите 

команду Свойства обозревателя. 

На вкладке Общие нажмите кнопку Параметры. 

Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного 

хранения страниц, переместите движок вправо. 

Теоретическая часть: 

Служба World Wide Web (WWW) — это единое информационное пространство, 

состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных документов. 

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-

страницами. 

Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (сайтами). 

Программы для просмотра Web-страниц называют броузерами (обозревателями). 

Адресация в сети: 

IP - адрес DNS - адрес. 

IP - адрес состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками. Он может иметь 

такой вид: 32.87.56.5 

DNS – адрес: 

http://www.yandex.ru 

http - протокол передачи данных 

www – сервер находится на WWW 

yandex – название сервера 

ru - сервер находится России 

Часть адреса, разделенная точками называется доменом. 

Практическая часть 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу: 

Адрес сайта Назначение Страна 

help.belhost.by 
  

www.national-lottery.co.uk 
  



index.all-hotels.in.ua 
  

www.microsoft.com 
  

www.house.gov 
  

acorda.kz 
  

britain.uz 
  

klassica.ru 
  

en.beijing2008.cn 
  

Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите назначение сайта, 

определите государство, в котором сделан этот сайт. 

Откройте Веб-страницу с адресом: www.detstvo.ru. Найдите 

гиперссылку праздники, нажмите на неё, дождитесь загрузки страницы, перепишите её 

адрес. Далее найдите ссылку фото, перепишите и её адрес. 

Ответьте на вопрос: каким образом адресуются страницы одного сайта? 

 

Практическая работа №36. Поиск информации в Интернете 

Цели работы:  

1) познакомиться с существующими в интернете каталогами и поисковыми 

машинами, видами информационных ресурсов Интернета; 

2) получить представление о способах хранения и классификации найденной 

информации; 

3) пополнить коллекцию ссылок на Интернет-ресурсы по теме проекта; 

4) создать поисковик  в Google CSE по теме проекта. 

Сведения из теории 

Телекоммуникационная сеть реализует синтез компьютерных сетей и средств 

телефонной, телевизионной, спутниковой связи. Общедоступные телекоммуникационные 

сети связаны друг с другом, чтобы их пользователи могли обмениваться информацией и на 

сегодняшний день ярким примером сообщества таких сетей является Интернет.   

Интернет – это крупнейшая всемирная компьютерная сеть, которая является 

огромной открытой информационной системой, способной удовлетворить запросы 

широкого круга пользователей.  



Одним из наиболее распространённых сервисов сети Интернет является WWW 

(World Wide Web) или всемирная паутина – распределенная информационная среда, 

содержащая разнообразную информацию (в том числе мультимедиа-компоненты Web-

страниц), обладающая определенными возможностями распределенной базы данных, хотя 

и не предполагающая наличие единой структуры хранящейся информации. 

Основными компонентами всемирной паутины являются гипертекстовые 

документы (веб-страницы), каждая из которых имеет свой адрес, определяющий её 

местонахождение в сети Интернет. 

Все адреса ресурсов сети Интернет имеют одинаковую структуру, которая в общем 

виде может быть представлена следующим образом: 

<Протокол передачи данных>://<сервисная служба Интернета>.<имя сервера> 

 

 

Например, 

http://www.google.ru, где 

• Левая часть адреса указывает на то, что доступ к информационному ресурсу 

осуществляется при помощи протокола передачи данных HTTP (http – протокол передачи 

данных); 

• Правая часть адреса указывает на многоуровневое доменное имя компьютера, 

в котором домены отделяются друг от друга точками: 

www – всемирная паутина (сервисная служба Интернета), 

google – имя сервера, 

ru – географическое расположение сервера. 

Для указания полного адреса к документу в сети после доменного имени через 

символ / - прямой слеш указывается имя веб-ресурса, которое записывается так же, как путь 

от коревого каталога диска к нужному файлу. 

<Протокол передачи данных>://<доменное имя>/<полный путь к файлу> 

Например,  

http://www.google.com/coop/cse/  

Такой адрес веб-ресурса, называется URL (Uniform Resource Locator) – 

унифицированная ссылка на ресурс. 

Сегодня в сети Интернет накоплены значительные русскоязычные ресурсы для 

образовательных целей. Они сосредоточены на образовательных порталах, серверах 

университетов, школ, других образовательных организаций, библиотек. Обучающие курсы 

и программы, интерактивные учебные пособия, полнотекстовые базы данных, учебная 

Доменное имя 

http://www.google.ru/
http://www.google.com/coop/cse/


литература, справочники, энциклопедии, статьи из журналов и сборников, материалы 

научных конференций, готовые рефераты, авторефераты, диссертации – вот далеко не 

полный перечень ресурсных возможностей. 

Важно помнить, что ресурсы Интернет динамично развиваются, поэтому и 

предметные указатели на их местонахождение в сети постоянно обновляются.  

Рассмотрим, как осуществляется поиск информации в сети Интернет. 

Поиск информации в сети - это последовательность действий, от определения 

предмета поиска, до получения ответа на имеющиеся вопросы с использованием всех 

поисковых сервисов, которые предоставляет сегодня Интернет. 

Поиск информации в сети интернет может осуществляться двумя способами: 

1. по известному URL-адресу ресурса в сети (это самый быстрый и надёжный 

вид поиска); 

2. с использованием поисковых систем (осуществляется по запросу 

пользователя с использованием поисковых инструментов WWW). 

1. Для поиска веб-ресурса по известному URL-адресу необходимо запустить 

программу-браузер, например Internet Explorer и в адресной строке ввести этот адрес. 

• Запустите браузер Internet Explorer (Пуск-Internet Explorer); 

• введите в адресную строку следующий адрес: http://www.koipkro.kostroma.ru; 

Рисунок 1. Внешний вид окна браузера при загрузке веб-страницы 

• щелкните на кнопке Переход в правой части адресной строки;  

• дождитесь, пока страница загрузится. 

2. Остановимся более подробно на вопросе выбора поисковых инструментов WWW.  

В Интернет представлена информация на любые темы, которые только можно себе 

http://www.eduportal44.ru/


представить. Но найти нужную информацию не так-то легко из-за того, что сеть по своей 

природе не имеет чёткой структуры. Поэтому для ориентировки в Интернете и быстрого 

получения свежей справочной информации разработаны системы поиска информации. Все 

системы поиска информации Интернет располагаются на специально выделенных 

компьютерах с мощными каналами связи. Ежеминутно они бесплатно обслуживают 

огромное количество клиентов.  

Поисковые системы можно разбить на два типа:  

• предметные каталоги, формируемые людьми-редакторами;  

• автоматические индексы, формируемые специальными компьютерными 

программами, без участия людей.  

Предметные каталоги 

Предметные каталоги представляют собой систематизированную коллекцию 

(подборку) ссылок на ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде тематического 

рубрикатора, представляющего собой иерархическую структуру, перемещаясь по которой, 

можно найти нужную информацию.  

Механизм поиска в предметных каталогах и поисковых системах практически 

одинаков. Различия возникают только на этапе 2 (составление списка ключевых слов). Для 

поисковой машины - это составление списка ключевых слов, а для каталога на этом этапе 

производится определение тематики разделов, в которых может находиться необходимая 

Вам информация.  

Как показывает практика, при решении поисковой задачи именно каталог, а не 

поисковая машина оказываются более приемлемыми для начала поиска. 

Поисковые интернет-каталоги можно найти на любом общедоступном поисковом 

сервисе.  

Автоматические индексы 

Специальные программы-роботы (Spider, Robot или Bot, известные также как 

«пауки») в автоматическом режиме периодически обследуют Интернет на основе 

определенных алгоритмов, проводя индексацию найденных документов.  

Индекс – это хранилище данных, в котором сосредоточены копии всех посещённых 

роботами страниц. Созданные индексные базы данных используются поисковыми 

машинами для предоставления пользователю доступа к размещенной на узлах Сети 

информации. Индексы периодически обновляются и дополняются, поэтому результаты 

работы одной поисковой машины с одним и тем же запросом могут различаться, если поиск 

производился в разное время.  



Пользователь в рамках интерфейса, выбранной поисковой системы, формулирует 

запрос.  Далее запрос обрабатывается программой обработки запроса, которая 

просматривает индекс на предмет наличия нужной информации и возвращает ссылки на 

найденные документы. В окне браузера отображаются результаты обработки запроса. 

В Интернете существует большое число поисковых систем. Как правило, при поиске 

можно использовать не одну систему, а несколько различных. В этом случае вероятность 

того, что искомая информация будет найдена, выше, поскольку разные системы 

используют разные алгоритмы поиска. Ниже приведен список некоторых из них: 

http://www.yandex.ru 

http://www.list.ru 

http://www.google.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.metabot.ru 

http://www.files.ru 

http://www.ra-gu.net 

Успех поиска в таких системах в значительной степени зависит от формулировки 

запроса. Рассмотрим основные моменты, которые помогут вам правильно сформулировать 

запрос к поисковой машине: 

• Не задавайте только одно слово. Используйте целые фразы, или, по крайней мере, 

несколько слов;  

• Указывайте слова, которые не должны встречаться в искомых документах. 

Обычно для этого используют либо знак «-», либо ключевое слово NOT;  

• Начинайте имена собственные: названия компаний, городов, фамилии людей, и 

др. с заглавных букв, а все остальные слова пишите только маленькими буквами;  

• Если вы хотите найти фразу целиком - заключите ее в кавычки;  

• Если вы вводите запрос к поисковой машине, состоящий из нескольких слов, то 

в результате получаете список документов, в которых встречается хотя бы одно слово.  

Поисковая машина обычно производит сортировку найденных документов по 

принципу релевантности. 

Рассмотрим, что такое релевантность. При индексации документов поисковые 

машины высчитывают так называемый «вес» слова на странице - соотношение количества 

повторов на странице заданного Вами слова к общему количеству слов на странице 

документа. Если Вы задаете запрос, состоящий из нескольких слов, то более релевантными 

будут документы, в которых совокупный вес слов будет максимальный. Однако, при 



подсчете веса не учитывается, рядом или раздельно стоят данные слова, и поэтому нет 

гарантий, что в первых документах содержится максимальное количество повторений 

словосочетания. Вполне возможно, что такого словосочетания там вообще не будет. 

Поэтому, если Вы хотите найти заданное словосочетание - задавайте запрос в окне 

поисковой машины в кавычках. В этом случае будет высчитываться вес словосочетания 

целиком. Соответственно, гарантируется наличие именно данного словосочетания в 

найденных документах. 

В заключение рассмотрим основные этапы поиска информации в сети Интернет. 

№ Этап Содержание работ этапа 

1. Определение предмета поиска 
На этом этапе определяем, что конкретно нас 

интересует. 

2. 
Составление списка ключевых 

слов 

На этом этапе выявляем, как может называться то, 

что нас интересует. 

3. 
Выбор информационного 

пространства 

На этом этапе определяем, где может находиться 

то, что нас интересует. 

4. 
Определение инструмента для 

поиска 

На этом этапе принимаем решение о том, как 

проще и быстрее найти то, что нас интересует. 

5. Предварительный поиск Пробуем найти. 

6. 
Анализ полученной 

информации 

Смотрим на полученные результаты. Если это 

необходимо (в том случае, когда полученные 

результаты нас не устраивают), проводим 

корректировку всех предыдущих действий. 

7. Дополнительный поиск 
Ищем дальше, пока не получаем ответ на свой 

вопрос. 

Общие советы 

• Потратьте несколько лишних минут, чтобы максимально «сузить» описание 

предмета поиска - это поможет сэкономить Вам много времени и денег;  

• Искать что-то конкретное лучше всего с помощью поисковых машин, так как 

если вы знаете «хорошие» ключевые слова, четко определяющие то, что вы хотите найти, 

то и поиск не представляет никакого труда;  

• Используйте для поиска нескольких поисковых машин;  



• Если на просматриваемой Вами странице существует несколько 

заинтересовавших Вас ссылок - открывайте несколько окон, пока Вы читаете информацию 

на одной странице, остальные успешно (или не очень) успевают загрузиться;  

• Если вы хотите найти популярные, часто посещаемые ресурсы - ищите с 

помощью рейтинга;  

• Если нужна очень редкая информация - попробуйте найти ресурсы, 

посвященные более общей теме. Возможно, там будут размещены ссылки на необходимые 

Вам ресурсы или будут опубликованы требующиеся материалы;  

• Старайтесь найти ответ, а не задать вопрос;  

• Создавайте свою коллекцию интересующих Вас ссылок;  

• Если Вы нашли что-то интересное, сразу запишите адрес ресурса в 

«Избранное» либо в текстовый файл;  

• Записывая адреса ресурсов в «Избранное», старайтесь дать им более четкое 

название, максимально соответствующее содержащейся в них информации, постарайтесь 

не использовать слишком длинные названия;  

• Разработайте свой собственный классификатор и для каждой темы создавайте 

отдельную папку в «Избранном». Поверьте, поиск в своих собственных не разобранных 

архивах занимает не меньше времени, чем поиск в Internet.  

Список информационных ресурсов: 

1. Поиск информации в World Wide Web: проблемы, методики, инструменты  

[Электронный ресурс] http://www.dist-cons.ru/modules/internet/index_02.htm 

2. «Сетевые и спутниковые технологии в учебном процессе». [Электронный ресурс] 

http://ido.tsu.ru/other_res/ep/setevie_umk 

3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 10 класс. 

Базовый уровень [Текст] / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. – 238 с. 

4. Intel® «Обучение для будущего»: Учеб. Пособие – 8-е изд., исправленное и 

дополненное [Текст] – М.:Интернет-Университет Информационных технологий, 2006. – 

148 с. + CD 

Ход работы 

Задание 1. 

 Познакомьтесь с презентацией «Образовательные интернет-ресурсы». 

Просмотрите интернет-ресурсы и определите перечень тех, которые могут быть полезны 

для Вашего проекта. 

Задание 2. 

http://ido.tsu.ru/other_res/ep/setevie_umk


 Поместите найденные страницы в список избранных.  

Для этого  

1. загрузите страницу в браузере; 

2. в меню Избранное выберите пункт Добавить в избранное…  

3. задайте имя ссылки в появившемся окне или оставьте то, которое 

предлагается по умолчанию.  

4. проверьте сохранённую ссылку. Откройте новое окно браузера. В меню 

Избранное найдите созданную ссылку и щелкните по ней, чтобы перейти на указанную 

страницу.  

 

Рисунок 2. Переход на избранную страницу. 

Задание 3. 

Найдите дополнительную информацию, полезную в работе над проектом. Для 

поиска воспользуйтесь предметными каталогами или поисковыми системами. 

1. Запустите браузер и загрузите в нем сайт одной из поисковых систем, 

например, http://www.yandex.ru.  

2. В строке запроса введите ключевые слова для поиска и нажмите кнопку 

Найти.  

3. Просмотрите список найденных ссылок и выберите те, которые могут быть 

полезны для Вашего проекта (щёлкните по выбранной ссылке и просмотрите ее 

содержание). 

4. Сохраните страницы в списке избранных. 

 На основе поисковых двигателей нового поколения можно строить свои 

собственные индивидуальные или коллективные  поисковые машины. Поиск можно 

адаптировать к определенной тематике и к определенному сообществу. Пример 



организации социального поиска - персональная или групповая поисковая машина  от 

Google находится по адресу http://www.google.com/coop/cse/    

Создание собственного поисковика в Google CSE начинается с определения списка 

сайтов, которые пользователь считает объективными и актуальными источниками 

информации в различных сферах деятельности.  К работе по изменению созданной 

поисковой системы можно подключить других пользователей, которые могут стать 

соавторами и настраивать ее свойства коллективно. Домашняя страница созданной 

поисковой машины, помимо строки поиска, будет включать профиль создателя и список 

заданных сайтов.  

Задание 4. 

Создайте систему пользовательского поиска в Google CSE 

• Определите список сайтов, которые будут включены в систему 

пользовательского поиска. 

• Перейдите на страницу системы персонального поиска Google CSE - 

http://www.google.com/coop/cse/  

• Нажмите кнопку Создать систему персонального поиска. 

 

 

Рисунок 3.  Кнопка создания системы персонального поиска 

• Дайте название системе. 

• Опишите систему (для чего она создается, что можно будет находить при 

помощи этой поисковой машины, среди каких сайтов будет вестись поиск и т.п.) 

• Запишите ключевые слова для поиска системы в сети. 

http://www.google.com/coop/cse/
http://www.google.com/coop/cse/


Рисунок 4.  Описание персональной системы поиска 

 

Вы можете задать системе область поиска: 

• Поиск только по включенным сайтам. 

• Искать во всем Интернете, предпочитая включенные сайты 

Добавлять сайты к системе можно на странице управление. Гораздо более удобный 

способ – воспользоваться расширением Google-marker - 

http://www.google.com/coop/cse/marker 

После того как вы добавите расширение  к панели своего браузера, 

добавлять нужные сайты к поисковой системе станет значительно проще. Достаточно 

щелкнуть по иконке маркера и система пользовательского поиска предложит вам добавить 

аннотацию сайта или страницы. 

 

http://www.google.com/coop/cse/marker


Рисунок 5.  Добавление сайта к системе пользовательского поиска 

 

К работе по изменению созданной поисковой системы можно подключить других 

пользователей. Вы можете разрешить им стать соавторами поисковой системы и 

настраивать ее свойства коллективно.  

Дополнительное задание 

Современные сетевые средства предоставляют нам удобные инструменты 

классификации информационных объектов и механизмы взаимодействия между группами 

людей, которые работают в сети Интернет. Один из примеров, такой деятельности – это 

создание закладок-ссылок на веб-страницы, с целью их дальнейшего хранения и удобного 

доступа с любого компьютера из любой точки мира. Доступ к закладкам регулируется 

пользователем. Они могут быть доступны как самому пользователю, так и (по его желанию) 

другим людям.  

Таким образом, используя сервисы коллективного хранения закладок, 

зарегистрировавшийся пользователь, путешествуя по сети Интернет, может оставлять в 

системе ссылки на заинтересовавшие его веб-страницы.  Делает он это почти так же, как  

это делается  с обычными закладками.  

Отличия состоят в следующем:  

• Закладки можно добавлять с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет  

• Коллекция закладок будет доступна с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет  

• Каждая закладка должна быть помечена одним или несколькими тэгами или 

метками-категориями. Пользователю предлагается присвоить один или несколько тэгов к 

каждой закладке, которые будут описывать её содержание. Если закладка, которую Вы 

собираетесь добавить, уже находиться в чьей-то коллекции, то вам сразу будет предложено 

принять популярные тэги. Тэги могут быть отображены в виде списка или облака.  



Социальные сервисы хранения закладок могут  быть использованы в педагогической 

практике следующими образом:  

• Источник учебных материалов. Вы можете вести поиск интересующих 

ссылок не только внутри своих личных закладок, но и внутри всего массива закладок, 

который разместили на сервере все пользователи сервиса. Система позволяет подписаться 

на все или определенные категории закладок, которые создает другой автор или целая 

группа авторов. Система позволяет обнаруживать интересную информацию в совершенно 

неожиданных местах, пользоваться опытом людей, которые искали сходные объекты.  

• Хранилище ссылок на учебные материалы. Учителя могут вместе вести 

поиск необходимых материалов и вместе хранить найденную информацию. 

• Среда для исследовательской деятельности. Дополнительные сервисы 

позволяют представить системы закладок, как карты знаний и интересов. На базе таких 

сервисов может быть организована учебная деятельность.   

Информационные ресурсы: 

1. Патаракин Е.Д., Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю [Текст] / Е.Д. 

Патаракин – М.: Интуит.ру, 2006, 64 с., (Учебно-методическое пособие).  

Задание 5. 

 Зарегистрируйтесь в одной или нескольких системах хранения закладок  

• Делишес http://del.icio.us 

• БобрДобр http://www.bobrdobr.ru 

Присоединитесь к одному из сообществ собирателей закладок. 

 

 

Практическая работа №37. Создание сайта 

Цель: Создать Web-страницу, знакомящую  с основными тэгами HTML. 

1. Запустить текстовый редактор Блокнот командой [Пуск - Программы - 

Стандартные - Блокнот]. 

2. Ввести HTML-код, задающий структуру Web-страницы:  

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Первое знакомство с тэгами HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY>  

</BODY> 

</HTML> 



3. Ввести команду [Файл - Сохранить]. Файлу Web-страницы присвоить имя 

первое_знакомство.htm  

4. Сохранить в вашу папку. 

5. Запустить браузер и открыть созданный файл командой [Файл - Открыть]. В 

заголовке окна браузера высвечивается название Web-страницы Первое знакомство с 

тэгами HTML.  

6. Открыть заново этот файл с помощью блокнота (не закрывая этот файл в 

браузере) и внести в текст страницы после <BODY> в пустую строку тэги заголовков 

различных уровней (размеров).  

<H1>Заголовок первого уровня</H1> 

<H2>Заголовок второго уровня</H2> 

<H3>Заголовок третьего уровня</H3> 

<H4>Заголовок четвертого уровня</H4> 

<H5>Заголовок пятого уровня</H5> 

<H6>Заголовок шестого уровня</H6> 

Сохранить изменения в блокноте. Активизировать браузер с открытым в нем 

предыдущим вариантом страницы. Щелкнуть по кнопке Обновить.  В процессе создания 

Web-страницы приходится добавлять новые тэги и просматривать получаемый результат.  

7. В окне браузера отобразится обновленная Web-страница. Закончить работу с 

файлом. 

 

Практическая работа №38. Сопровождение сайта 

Цель работы: изучить информационную технологию работы по созданию и 

оформлению Web-страниц с использованием тегов языка HTML. 

План 

1. Изучить назначение и функциональные возможности языка разметки 

гипертекста HTML 

2. Выполнить создание персонального сайта, содержащего две страницы 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Краткие сведения 

С иcпользованием программного приложения Front Page или в текстовом редакторе 

(например, Блокнот) написать текст страницы на языке HTML, а затем посмотреть web-

страницу в браузере. 

<HTML> - внешний дескриптор, который включает весь текст страницы и другие 

дескрипторы 



<HEAD> - содержит общую информацию о файле 

<TITLE>Список</TITLE> - название страницы 

</HEAD> 

<BODY>  

Содержимое страницы 

</BODY> 

</HTML> 

<IMG SRC="путь к файлу изображения (URL)">, например 

<IMG SRC="D:\KULEVA\GRAFIKA\F1.GIF"> 

<A HREF=" URL "> текст ссылки</A> 

Текст записывается в «теле» страницы между дескрипторами <BODY> и  

</BODY> 

<P> - разделение текста на абзацы 

<BR> -конец строки 

<FONT COLOR=RED>Это текст красного цвета</FONT> 

<BODY BGCOLOR="#00ff00"> - это зеленый цвет фона 

Задание 1. В текстовом редакторе Блокнот создать следующий web-документ и 

сохранить его на D:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\index_Ваша фамилия.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> ФИО </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=#FFFACD> 

<h1 align=center> ОБОУ СПО «Шебекинский техникум строительства, 

промышленности и транспорта </p> <font size=3 color=red face=arial><h1> 

<P ALIGN=CENTER>Вы зашли на сайт Ф.И.О. 

<BR> 

<marquee behavior=slide> студента группы УКАЖИТЕ ГРУППУ</marquee> 

<BR> 

<IMG SRC=ПУТЬ К ФАЙЛУ ФОТОГРАФИИ> 

<A HREF= Контакты_Ваша фамилия.html> На страницу КОНТАКТЫ</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 



Задание 2. В текстовом редакторе Блокнот создать следующий web-документ и 

сохранить его на D:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\Контакты_Ваша фамилия.html 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>КОНТАКТЫ</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#00ff00">  

<P ALIGN=CENTER> 

<FONT FACE="ARIAL"><FONT SIZE=7>КОНТАКТЫ</FONT> 

<OL> 

<LI> <FONT COLOR=RED>  Староста Ф.И.О. тел. 

<LI>Заместитель старосты Ф.И.О. тел. 

<LI> Ф.И.О. тел. 

<LI> Ф.И.О. тел. 

<LI></FONT> 

</OL> 

<BR> 

<P ALIGN=CENTER> 

<A HREF= index_Ваша фамилия.html> На главную страницу</A> 

</BODY> 

</HTML 

 

Контрольные вопросы 

Обязательная часть 

1. Как можно создать web-страницу? 

2. Перечислите теги, составляющие шаблон страницы. 

3. При помощи какого тега интегрируется графика? 

4. Какой тег добавляет гиперссылки? 

5. Какой тег позволяет добавить текст? 

6. Какие теги определяют цвета элементов страницы? 

Дополнительная часть 

1. Как можно создать одностраничный сайт в редакторе web-страницу Front Page? 

2. Опишите алгоритм создания новых страниц в режиме Переходы. 

3. Назовите способы удаления страницы в режиме Переходы. 

4. Как можно вызвать Список папок? 



5. Для чего используются общие поля? 

6. Зачем нужны панели ссылок? 

7. Для чего используются темы оформления? 

8. Как применить тему к нескольким web-страницам? 

 

 

Практическая работа №39. Создание Web-страницы 

Цель: научиться создавать Web-страницы 

Теоретическая часть: 

HTML — это теговый язык разметки документов. Элементы — это структуры, 

которые описывают отдельные составляющие HTML-документа. Элемент состоит из трех 

частей: начального тега, содержимого и конечного тега. Тег — это специальный текст, 

заключенный в угловые скобки "<" и ">". Конечный тег имеет то же имя, что начальный 

тег, но начинается с косой черты "/". Атрибуты элемента определяют его свойства. 

Значение атрибута может быть заключено в одинарные или двойные кавычки. Порядок 

следования атрибутов в теге не важен. Атрибут действует от открывающего тега, в котором 

он задан, до закрывающего, или только внутри тега, если тег не имеет парного. 

Базисные теги 

Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец файла  

Имя документа <TITLE></TITLE> Должно быть в заголовке  

Заголовок <HEAD></HEAD> Описание документа  

Тело <BODY></BODY> Содержимое    страницы  

Оформление тела Веб-страницы 

Атрибут Действие Значения атрибута 

BACKGROUND="URL" Фоновая картинка *.jpg, *.gif, .png. 

графический   файл 

расположен в одной папке с 

Вашим документом 

BGCOLOR="цвет " Цвет фона  

TEXT=”color” Цвет текста  

LEFTMARGIN="40" Определяет ширину левого 

и правого полей документа 

Пикселы 

MARGINWIDTH="40" Определяет ширину 

верхнего и нижнего полей 

документа 

Пикселы  

 



 Таблица цветов НТМL 

pink Розовый fuchsia ярко-фиолетовый 

blue синий olive оливковый 

cyan оттенок бирюзового aqua Бирюзовый 

teal ярко-голубой purple фиолетовый 

orange Оранжевый silver светло-серый 

gray серый red красный 

brown Коричневый black Черный 

yellow желтый green зеленый 

  

Практическая часть 

Создание простейшей Веб-страницы: 

1. Создайте стандартный текстовый файл. 

2. Откройте его редактором "Блокнот". 

3. Сначала напечатайте основные теги:  

 <HTML>  

 <HEAD>  

 <TITLE>Добро пожаловать !!!</TITLE>  

 </HEAD>  

 <BODY> Здравствуйте!!! 

 </BODY>  

 </HTML> 

4. Сохраните документ с расширением *.htm. 

5. Создайте веб-страницу с оформленным фоном и текстом. 

HTML-код будет выглядеть следующим образом: 

<HTML> 

 <BODY BACKGROUND="paint1.bmp" BGCOLOR="red" TEXT="cian" 

LEFTMARGIN="40" MARGINWIDTH="40"> 

 ... 

Текст документа (5-6 предложений на любую тему). 

 ... 

 </BODY> 

 </HTML> 

6. Сохраните документ с расширением *.htm. 



7. Самостоятельно создайте две веб-страницы с разными фонами и цветами 

текстов (5-6 предложений). 

 

Практическая работа №40. Редактирование Web-страницы 

Цель: научиться форматировать и редактировать Web-страницы Теоретическая 

часть:  

Для того, чтобы отформатировать текст, который будет располагаться на вашей веб-

странице, необходимо воспользоваться следующими тегами: 

Заголовки <H*></H*> 

* - от 1 до 6 - Стандарт   определяет 6 уровней заголовков 

Конец  строки <TR>  

Начало абзаца <P>  

Выравнивание  <H* > </H*>  

*-ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT - По левому краю, по правому, по центру  

Цитата <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> -  Обычно  выделяется 

отступом 

Шрифт Жирный <B></B>  

Курсив <I></I>  

Размер шрифта <FONT SIZE=?></FONT> От  1 до 7 

Цвет шрифта     <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>  

Практическая часть 

1. На базе первой  простейшей Веб-страницы создайте текстовый документ, 

имеющий следующее оформление: 

Устройства компьютера (заголовок 1) 

Внешние (заголовок 2) 

Принтер, сканер, монитор, клавиатура. (размер -2, цвет синий, шрифт Arial) 

Внутренние (заголовок 2) 

Винчестер, материнская плата, видеокарта. 

<body> 

<h1> Устройство компьютера </h1> 

<h2> Внешние </h2> 

<P> <font size = 2 face=”arial” color=blue> Принтер, сканер, монитор, клавиатура  

</font> 

<h2>  Внутренние </h2> 

<p> <b> винчестер </b> <i> материнская плата </i> <U> видеокарта </U> 



</body> 

2. Самостоятельно создайте Веб-страницу, на которой будет изображен текст в 

следующем виде: 

Методика освоения новых программ 

Знакомство с примерами, шаблонами и образцами документов. 

Для того, чтобы оценить возможности новой программы, лучше всего 

воспользоваться уже  имеющимися образцами документов, созданных с её помощью. 

Эксперименты с пробными документами. 

Цель эксперимента – проверка действия команд редактирования. 

Теоретическая часть: 

Для размещения рисунков в документе служит одиночный тег <IMG>, который 

должен обязательно содержать атрибут SRC=, значение которого составляет адрес файла 

изображения. Изображение переносится на страницу с сохранением размеров. Нужные 

размеры рисунка можно задать с помощью атрибутов WIDTH=  (ширина) и HEIGHT= 

(высота). Альтернативный текст – словесное описание изображения задаётся при помощи 

атрибута ALT=. 

Для создания гиперссылки в документе используются теги <A> и </A>. Текст 

ссылки помещается между этими тегами.  Для того, чтобы указать адрес, на который 

указывает ссылка, необходим атрибут HREF=. Некоторые гиперссылки могут указывать на 

определённое место внутри страницы (якоря). Для него является обязательным атрибут 

NAME=. Значением этого атрибута является имя якоря, которое может состоять только из 

латинских букв и цифр и не должно содержать пробелов. 

В качестве гиперссылки можно использовать изображения. Для этого теги разметки 

изображения должны  быть помещены между тегами гиперссылок. 

Практическая часть 

1. Создайте папку и переименуйте её своей фамилией. 

2. В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого 

можно сделать Веб-страницу. (сделайте заголовок, тело). 

3. В свою папку скопируйте две картинки (большую для фона и маленькую) и 

одну анимацию, переименуйте их соответственно  paint1.gif, paint2.gif, anim.gif. 

(расширения должны быть соответствующими вашим изображениям). 

4. На основе первого документа сделайте страницу, содержащую все 

скопированные вами изображения. Код для разметки Веб-страницы будет следующим: 

<html> 

<head> 



<title> ИЗОБРАЖЕНИЕ1 </title> 

</head > 

<body background=paint1.jpg> 

<img src=paint2.gif> 

<img src=anim.gif> 

</body> 

</html> 

5.  Сохраните этот документ под именем document1. 

6. Второй документ должен содержать ссылку на этот документ, при нажатии 

на которую появится список. Код тела этой веб-страницы должен иметь вид: 

<body> 

Откройте <A HREF=” document1.htm”> документ </A> 

</body> 

7. Самостоятельно постройте две Веб-страницы. Первая должна содержать 5-6 

предложений, касающихся темы изображений, 3 картинки, 2 анимации и небольшой 

пояснительный текст. Вторая – гиперссылку на первый документ. 

Теоретическая часть: 

Рассмотрим процесс создания нумерованных и маркированных списков. Они 

создаются примерно одинаковым образом. Список всегда располагается между 

открывающим и закрывающим тегом списка: <OL> и </OL> в случае упорядоченного 

списка;  <UL>  и </UL> - в случае неупорядоченного. Внутри списка располагаются его 

элементы. Их заключают между тегами  <LI> и  </LI>. 

Таблица начинается открывающимся тегом <TABLE> и завершается 

закрывающимся </TABLE>. 

Строки таблицы начинаются открывающимся тэгом <TR> и завершаются 

закрывающимся </TR>, а каждая ячейка таблицы начинается тегом <TD> и завершается 

</TD>. 

Практическая часть 

1. Создайте папку и переименуйте её своей фамилией. 

2. В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого 

можно сделать Веб-страницу. (сделайте заголовок, тело). 

3. На первом документе отобразите следующий список: 

• сканеры для ввода текстов и иллюстраций  

1. листовые сканеры  

2. ручные сканеры  



3. планшетные сканеры  

• специальные типы сканеров  

1. барабанные сканеры  

2. сканеры форм  

3. штрих-сканеры  

4. HTML- код для этой страницы выглядит следующим образом: 

<ul> 

<li> сканеры для ввода текстов и иллюстраций 

<ol> <li> листовые сканеры 

<li> ручные сканеры 

<li> планшетные сканеры 

</ol> 

<li>специальные типы сканеров 

<ol> <li> барабанные сканеры 

<li> сканеры форм 

<li> штрих-сканеры 

</ol> 

</ul> 

5. Сохраните документ под именем spisok.htm. 

6. В теле этой же  Веб-страницы постройте следующую таблицу: 

 

Монитор Мышь 

Клавиатура Системный блок 

Такая таблица реализуется следующим кодом: 

<TABLE BORDER> 

 <TR><TD>Монитор</TD> 

 <TD> Мышь </TD> </TR> 

 <TR> <TD> Клавиатура </TD> 

 <TD> Системный блок </TD> </TR> 

 </TABLE>  

7. Самостоятельно создайте документ, в состав которого обязательно должен 

войти следующий список: 

• Рабочие дни:  

1. понедельник 

2. вторник 



3. среда  

4. четверг  

5. пятница 

• Выходные дни: 

1. суббота 

2. воскресенье 

и таблица: 

Прогноз погоды: 

Дата Осадки Атмосферное 

давление 

15.12.2012 Снег 753 мм. рт. ст 

16.12.2012 Нет 745 мм. рт. ст 

 

 

Практическая работа №41. Гиперссылки на Web-страницах 

Цель: научиться создавать гиперссылки 

Задание: 

1. Создать на странице гиперссылки на локальную страницу, на страницу 

Интернет и на электронный почтовый ящик. 

2. Вставить произвольное изображение и, разбив его на участки сделать их 

ссылками на другие страницы. 

Указания к выполнению работы. 

1. Откройте ранее созданную в работе № 2 страницу.  

2. Для создания внешних ссылок используйте тег <a> в следующем формате: 

<a href="адрес"> объект </a>. 

В качестве объекта можно использовать символ, текст или рисунок. В качестве 

адреса указывается адрес локальной страницы или страницы Интернет. Если локальная 

страница находится в той же папке что и данная страница, указывается её имя, в другом 

случае указывается полный адрес. Например: 

<a href="rest.html"> отдохните с нами! </a>, или  

<a href="pages\rest.html> отдохните  с нами </a>.        

3.  Если ссылка делается на ресурс Интернет, то в теге <a> указывается его 

полный адрес: 

<a href="http://jeans.com.ua"> Всё о Jeans </a>.  



4.  В случае ссылки на электронный почтовый ящик добавляется указатель 

mailto: 

<a href="mailto: vasya_ivanov@mail.ru"> Письмо Васе </a>  

5. Вставьте изображение с размерами приблизительно 300 на 300 пикселей на 

эту страницу. 

6. Для подготовки карты изображения вставьте атрибут  usemap с именем карты 

в тег <img>, например  :    <img src="pic1.jpg" usemap="#map1">. 

7. Для задания карты используйте контейнер  <map  name="map1"> ...</map>  . 

Здесь значение атрибута name должно совпадать с тем значением, которое было указано в 

атрибуте  usemap.  

8. Для задания разметки карты используйте тег <area>. Атрибуты: shape, со 

значениями: rect – прямоугольник,  circle– окружность , poly – многоугольник, атрибут cords 

– значения ключевых точек фигур. Здесь же в теге <area>  указываются и адреса 

гиперссылок. 

Пример:  

<img src="navbar.gif"  usemap="#map1"> 

<MAP name="map1"> 

<AREA href="guide.html" shape="rect" coords="0,0,118,28">Руководство по доступу 

</AREA> 

<AREA href="shortcut.html" shape="rect" coords="118,0,184,28">Переход</AREA> 

<AREA href="search.html" shape="circle" coords="184,200,60">Поиск</AREA>  

<AREA href="top10.html" shape="poly" coords="276,0,373,28,50,50,276,0">Первые 

десять  </AREA> 

</MAP> 

*** Примечание: желательно формировать гиперссылки на карте в привязке к 

объектам для удобства.*** 

9. Проверьте работоспособность ссылок.  

  

Практическая работа №42. Организация форумов 

Цель: дать основные понятия, используемые при работе в чатах и на форумах. 

Теоретическая часть: 

В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в 

Интернет в реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и 

возросшая производительность компьютеров позволяют пользователям не только об-

мениваться сообщениями в реальном времени, но и осуществлять аудио- и видеосвязь. 



В Интернет существует достаточно большое количество серверов, на которых 

реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому 

серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в 

коллек¬тивной встрече. 

 Простейший способ общения Разговор (Chat) — это обмен сообщениями, 

набираемыми с клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в 

окне, которое одновременно видят все участники встречи. Чат -  ресурсы,  даже  в  своём  

анонимном  варианте,  привлекательны  тем,  что  позволяют  получить  информацию  из  

первых  рук  от  представителей  конкретного  государства,  региона  и  города  планеты. 

Форум - это инструмент для общения на сайте, он наиболее актуален в случае, если 

вы готовы давать публичные ответы на вопросы и жалобы пользователей. 

Практическая часть 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Регистрация на форуме: 

Откройте  программу Internet Explorer. 

В строке Адрес удалите надпись About:blank.  

Введите адрес: contest.ur.ru/board/ 

Выберите понравившийся форум и нажмите на ссылку Регистрация. 

1. Прочитайте сообщение и выберите пункт Я согласен с условиями и мне > 13 лет 

2. Заполните анкету: 

a. Регистрационная информации (Имя, Адрес e-mail, Пароль, Подтвердить пароль, 

Код подтверждения). 

b. Профиль и Личные настройки менять и заполнять нет необходимости. 

3. Нажмите кнопку Отправить. 

Общение: 

1. Для того, чтобы предложить посетителям форума свою тему, нужно нажать 

кнопку Начать новую тему. 

2. Заполните следующие поля: Тема, Сообщение, вопрос, Вариант ответа, Вопрос 

должен идти (0) дней. 

3. Нажмите кнопку Отправить. 

Самостоятельно: 

Зарегистрируйтесь на трёх форумах и чатах следующих сайтов: 

info.rusolymp.ru  - школьные олимпиады, 

school.iot.ru – школьная пресса, 

www.kinder.ru – детский чат, 



mzona.net.ru –  кино и музыка, 

forum.sport.ru – спорт, 

forumprosport.ru –  спорт, 

www.teensclub.ru –  подростковый клуб, 

smallcar.ru/talk/ - автомобили, 

www.autoru.de – автомобили российских марок, 

www.forum.drom.ru  - компьютеры 

 

 

Практическая работа №43. Веб-сессии 

Цель: выработать практические навыки работы с форумами, регистрации, 

настройки и работы в системах. 

  

Содержание работы: 

Задание №1. 

Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по следующим 

темам: 

·   Компьютеры 

·   Информатика 

·   Информационные технологии в строительстве 

·   Информационные технологии для механиков и т.п. 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего 

вас вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под 

именем ПР26.doc. 

 Задание №2.  Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в 

системе троих одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

 Задание №3.  Зарегистрироваться в системе Scype, настроить систему, найти в 

системе трех одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-звонок 

одному из них. Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками одновременно. 

 Задание №4. Ответить на вопросы: 

  

1.      Какие формы общения в реальном времени 

существуют в Интернете? 

  

2.      Порядок регистрации в ICQ.   

3.      Как добавить пользователя в ICQ?   



4.      Как установить статус в ICQ?   

5.      Порядок регистрации в Scype.   

6.      Как осуществить настройку web-камеры в Scype?   

7.      Как добавить пользователя в Scype?   

  

Задание №5. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 

 

 

Практическая работа №44. Зачетное занятие 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Основные источники:  

1. Информатика и информационные технологии. 10-11. Учебник для 10-11 

классов. / Угринович Н.Д.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное 

пособие. / Угринович Н.Д. и др.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Систематический курс: Учебник 

для 10 класса. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006. 

2. Бешенков С.А., Кузмина Н.В., Ракитина Е.А., Информатика. Систематический 

курс: Учебник для 11 класса. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 кл./Под ред. Макаровой Н.В.-Питер 

Пресс, 2006. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 11 кл./Под ред. Макаровой Н.В.-Питер 

Пресс, 2006. 

5. Информационные технологии: Пособие для 8-11 классов./ Под общей 

редакцией С.А. Христочевского. / М.: АРКТИ, 2001. 

6. Сборник задач по курсу информатики/под ред. Белоусовой Л.И. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

7. Дуванов А. А. Web-конструирование. HTML. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005 

Интернет-ресурсы: 

1. А.А. Красилов. Информатика в семи томах 

http://www.intellsyst.ru/publications/_text/TOMl.shtml 

2. Вопросы Интернет образования - http://vio.fio.ru 

http://www.intellsyst.ru/publications/_text/TOMl.shtml
http://vio.fio.ru/


3. Интернет Университет Информационных технологий — http://www.intuit.ru 

4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе 

http://www.klyaksa.net/ 

5. Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru/ 

6. Сайт «Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival. 1 

september.ru 

7. Цифровые ресурсы к учебникам http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

8. Электронная версия журнала «Информатика и образование» http ://www. infoj 

ournal.ru/ 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-комму-

никационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

наблюдение и оценка на 

практических работах 

№14.25.26,27. 

 

наблюдение и оценка на 

практических работах 

№25,26,27. 

 

 наблюдение и оценка на 

практических работах №1-29. 

 

 

наблюдение и оценка на 

практических работах № 6,7, 

16,28,29. 

наблюдение и оценка на 

практических работах № 1-29. 

 

наблюдение и оценка на 

практических работах № 8,28. 

http://www.intuit.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-/
http://kopilka.ru/
http://festival/
http://september.ru/
http://school-/
http://collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://ournal.ru/


Знать/понимать различные подходы к определению 

понятия «информация» 

Обзор Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов 

Знать/понимать методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации 

Оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты 

практических  работ №3  

Знать/понимать назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей) 

Оценка уровня усвоения знаний 

в процессе защиты 

практических  работ № 13-29. 

  

Знать/понимать назначение и функции операционных 

систем 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 9,10. 

Уметь оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 6,7. 

Уметь осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 3,16,20. 

Уметь иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 25,26,27. 

Уметь создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 16, 28. 

Создание Web-страницы. 

Уметь просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 22,23,24. 

Уметь осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 

2,6,7,28,29. 

Уметь представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

Оценка результатов выполнения 

практических работ № 

14,17,18,21,22,23,24,25. 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

 



Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практических работ  

по учебной дисциплине ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

по профессии среднего профессионального образования 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Квалификация:   

слесарь по ремонту подвижного состава -помощник машиниста электровоза 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

3 года 10 месяцев  

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 



Методические рекомендации для практических работ составлены на основании рабочей 

программы по дисциплине История Иркутской области 

 

 

 

 

 

Разработчик: Тихонова М. В., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

ДЦК  

Протокол № 9 от 13.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Настоящее учебное пособие составлено на основе рабочей программы. Методическое 

пособие включает в себя практические задания по дисциплине «История Иркутской 

области», вопросы для самоконтроля, вопросы для обсуждения (в 

письменной и устной форме), тестовые задания, таблицы, схемы, работа с текстами, 

работа с учебным пособием, работа с картой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

− анализировать историческую информацию, представленную знаковых системах (текст, 

таблица, карта, схема); 

− устанавливать причинно-следственные связи между пространственными и временными 

рамками изучаемых исторических процессов и явлений; 

− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулируя собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах реферата, 

исторического сочинения, исследовательского проекта, публичной презентации; 

− определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

− использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и системность 

истории родного края; 

− современные версии и трактовки важнейших событий и проблем развития Иркутской 

области; 

− взаимосвязь и особенности истории России и региональной истории; 

− основные этапы исторического развития региона. 

В процессе выполнения заданий студенты получают возможность применить 

теоретические знания в новых условиях, развивать общеучебные умения и навыки (работа 

с источниками и диаграммами; составление конспекта, таблиц; сравнение и обобщение и 

др.), логическое мышление, осуществлять самоконтроль на уровне внутренней речи. 

Задания выполняются без участия педагога, но под его контролем. 

Перечень практических работ: 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Анализ расположения древних стоянок человека в Иркутской области. 1 

2 Заполнение таблицы по теме «Коренные народы Сибири» 2 

3 Конспектирование и презентация «Именитые люди 18в» 2 

4 Составление таблицы о политической ссылке и революционном движении. 1 

5 Заполнение таблицы по теме «Особенности развития Иркутской области в 20 

веке» 

1 

6 Характеристика Иркутской области в годы ВОВ с помощью Интернет 

ресурсов.  

2 

7 Заполнение таблицы по теме «Особенности развития Иркутской области в 

1961-1985 гг» 

1 

  10ч 

 

Критерии оценок: оценивается работа по 5 бальной системе. 

Оценка «5» выставляется, если студент: 



- безошибочно выполнил задание; 

- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии 

с программой; 

- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, 

легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 

- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 

- свободно применяет полученные знания на практике. 

Оценка «4» выставляется, если студент: 

- обнаружил знание программного материала; 

- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 

- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе 

на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 

учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если студент: 

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

преподавателя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 

- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если студент: 

- имеет отдельные представления о материале; 

- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки 

Рекомендуемая литература: 

1. История Земли Иркутской [Текст]: Учебное пособие для старшей школы / под ред. . – 

Иркутск, 2002. 

2. Олех, Сибири [Текст]. – Ростов-на-Дону, 2005. 

3. Путеводитель по Иркутску. [Текст]. – Иркутск, 2010. 

Дополнительная литература: 

Гольдфарб, С. Весь Иркутск [Текст]/ С. Гольдфарб - Иркутск, 1992. 

Иркутск в панораме веков [Текст]. – Иркутск, 2003. 

Медведев, Г. Памятники археологии Иркутской области [Текст] / , , . – Иркутск, 1985. 

Распутин, В. Сибирь, Сибирь…[Текст] / . – Иркутск, 2000. 

Шостакович, Б. История поляков в Сибири (XVII - XIX вв.) [Текст]/ . – Иркутск, 1995. 

Интернет-ресурсы: 

Иркутская область [Электронный ресурс]// Википедия. – режим доступа http://ru. 

wikipedia.  

 

https://pandia.ru/text/category/arheologiya/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на формирование учебных 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

Методические рекомендации включают дидактические единицы, перечень 

практических заданий, задания для самостоятельного изучения тем дисциплины, вопросы 

для самоконтроля, глоссарий, список обязательных для изучения дат, а также рекомендации 

к написанию докладов, выполнению презентаций. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить 

список рекомендованной основной и дополнительной литературы. Из всего массива 

рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 

По каждой теме перечислены основные понятия и термины (тезисная информация), 

вопросы, необходимые для изучения (план изучения темы). Наличие тезисной информации 

по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на 

занятии. Основные понятия курса приведены в глоссарии. 

После изучения теоретического блока приведен перечень практических работ, 

выполнение которых обязательно. На выполнение каждой практической отводится 2 ч. 

В результате изучения дисциплины Вы должны уметь: 

- проводить 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 формах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

История как наука 

 

Дидактические единицы 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции 

исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России – часть всемирной истории. 

 

План изучения темы  

1. Для чего и как изучают историю. 

2. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития. 

3. Проблема периодизации истории. 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 1-2, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем значение изучения истории? Каковы особенности истории как науки? 

2. Что такое исторические источники? Перечислите их. 

3. Какие науки изучают исторические источники? 

4. Что такое формационный и цивилизационный подходы к изучению истории? Какие 

стороны исторического процесса они помогают изучить? 

5. Раскройте суть проблем периодизации исторического процесса. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить две практические работы. 

 

После изучения раздела Вы должны рассказывать о современных представлениях о 

происхождении человека, расселении древнейших людей (с использованием исторической 

карты); объяснять и применять в историческом контексте понятия антропогенез, каменный 

век, палеолит, родовая община, неолит, неолитическая революция, производящее хозяйство, 

индоевропейцы, племя, союз племен, цивилизация; раскрывать причины возникновения 

производящего хозяйства, характеризовать перемены в жизни людей, связанные с этим 

событием; обосновывать закономерность появления государства. 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

 

Дидактические единицы 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные 

отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 
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Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

 

План изучения темы  

1. Происхождение человека. 

2. Источники знаний о древнейшем человеке. 

3. Виды человека. Расселение древнейших людей. 

4. Люди эпохи палеолита. 

Практическая работа № 1. Эпоха палеолита 

Задание 1. Стоянки палеолита на территории России. Прочитайте текст и заполните 

пропуски. 

Первые признаки пребывания человека на территории современной России некоторые 

археологи датируют возрастом около___________________. Так, на стоянках Улалинка (в 

черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от Якутска, Мысовая на Южном 

Урале обнаружены ___________________________из галек, похожие на древнейшие изделия 

из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая часть современной России уже 

была заселена. Одним из самых известных мест, говорящих о пребывании 

____________________________________________в нашей стране, является Капова пещера в 

Башкирии на Южном Урале. Там найдено более 40 выполненных красной 

охрой____________________________: мамонты, бизоны, дикие лошади, носорог. Возраст 

рисунков — 15—13 тыс. лет. Для археологов одним из самых интересных стал Костенко-

Борщевский район под Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 24 стоянки и 

4 погребения, найдено огромное количество__________________________, в том числе 

огромное количество палеолитических Винер. Всего в этом районе обнаружены следы пяти 

_______________________________культур. К одной из этих культур, распространившейся 

на значительной территории, относят и известную стоянку Сунгирь под Владимиром. В 60-х 

гг.XX в. там раскопано два захоронения, возраст которых 25 — 30 тыс. лет. В одном из 

погребений лежал мужчина 55 — 65 лет. Предполагают, что это был вождь племени. Вся его 

одежда и шапка были расшиты сотнями маленьких бусинок из бивней мамонтов. Его руки 

украшали более 20 браслетов, изготовленных также из бивней.  

 

Задание 2. Почему современные ученые считают родиной земледелия Переднею Азию? 

Приведите конкретный пример, подтверждающий данную версию. 

 

Задание 3. Прочитайте отрывок из книги историка Л. В. Васильева о первобытном 

обществе. Ответьте на вопросы: Вспомните, что такое престиж. Почему 

первобытную экономику называют престижной? Почему вождями и старейшинами 

становились удачливые и щедрые? Что они отдавали общине? Что получали взамен в 

условиях реципрокного обмена? На чем держалась власть вождей и старейшин? 

«Потребление в группе было коллективное... но добыча пищи чаще всего была 

индивидуальной... и в ходе ее один приносил больше, другой меньше. Если учесть, что 

добыть пищу старались все - попытки отлынивания случались редко и вызывали столь явно 

выраженную реакцию в виде презрения и насмешек, что в обществе, где престиж ценился 

очень высоко, это было, по сути, невыносимым наказанием, - то все сводилось к тому, кто 

сколько может добыть. Те, кто приносил больше других, как раз и приобретали престиж и 

авторитет; именно из их числа выбирали лидеров... [Такой обмен] антропологи обозначили 

термином «реципрокность» (от лат. «двигать туда-сюда, возвращать обратно»)... Каждый 

вносил в общий котел, сколько мог, и черпал из него, сколько ему полагалось, тогда как 

разница между отданным и полученным измерялась в терминах социальных ценностей и 

выражалась в форме престижа и связанных с ним привилегий». 
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Задание 4. Используя карту расселения древнейших людей, определите регион 

возникновения человека, пути его миграции. 

 
 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 3-4, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Напишите эссе на 

тему «Происхождение человека: дискуссионные вопросы». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы современные взгляды на антропогенез человека?  

2. Как люди заселяли землю? 

3. Опишите основные источники наших знаний о древнейшей истории человечества.  

4. Каковы достижения эпохи палеолита?  

5. Какова была социальная организации эпохи палеолита? 

 

Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия 

 

Дидактические единицы 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина 

производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения 

земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории современной 

России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. 

Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы 

племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. 

Древнейшие города. 

 

План изучения темы  

1. Что такое неолитическая революция. 
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2. Зарождение производящего хозяйства. 

3. Неолитическая революция на территории современной России. 

4. Общественное разделение труда. Зарождение ремесла и торговли. 

5. Начало формирования народов. 

6. Эволюция общественных отношений. 

7. У истоков государственности. 

 

 

Практическая работа № 2. Неолитическая революция 

 

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу «Присваивающее и производящее 

хозяйство» 

Линии для сравнения Присваивающее хозяйство Производящее хозяйство 

Занятия 

 

  

Домашнее хозяйство 

 

  

Окультуренные растения 

 

  

Характер орудий труда 

 

  

Виды транспорта 

 

  

Социальная организация 

 

  

 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Выделите причины, сущность и 

последствия неолитической революции 

Потепление климата на Земле, высокий экономический потенциал присваивающего 

хозяйства на территории Евразии создали условия для динамичного развития человека, роста 

населения и его материальных потребностей. Но природа не могла долго выдержать 

давления на нее. Сокращение объема животной пищи заставляло людей искать иные места 

охоты, осваивать новые территории. Так, примерно 25 тысяч лет назад первые люди 

проникли в Америку и расселились от Аляски до Огненной земли. Постепенно развивался 

интеллект человека, он становился все более независим от природы. При этом один и тот же 

предмет использовался и как орудие труда, и как оружие. Антрополог Тэйлор отмечал, что 

орудие «одинаково служило как для того, чтобы дробить черепа и кокосовые орехи, так и 

для того, чтобы рубить ветки деревьев и члены человеческого тела». Используя 

искусственные средства нападения на животных, древний человек одновременно создал 

угрозу самоистребления. К этому следует добавить и глобальный экологический кризис, 

разразившийся в конце мезолита и поставивший первобытные общины перед угрозой 

голодной смерти. Причины этого кризиса были не только естественные (быстрое 

отступление ледников, а вместе с ними и крупных животных - мамонтов, северных оленей, 

бизонов на Север), но и исторические - с изобретением лука и стрел люди стали потреблять и 

уничтожать крупных животных. 

Начало человеческой цивилизации многие археологи и историки связывают с 

неолитической революцией (кризисом), глубочайшим  переворотом в обществе, самом 

человеке. Начавшись 8-9 тысяч лет назад, переворот занял не одно тысячелетие. 

В чем же сущность неолитической революции? В ее ходе произошел переход от  

присваивающего хозяйства к производящему. Не случайно неолитическую революцию 

называют еще и аграрной. В это время человек научился самостоятельно добывать основные 



8 
 

средства существования, выращивать растения и животных, перерабатывать полученные 

продукты. Это открыло человечеству путь к выживанию и прогрессу. Занятие земледелием и 

скотоводством означали иное, более щадящее отношение к природе по сравнению с охотой и 

собирательством.  Но, чтобы заниматься земледелием и скотоводством, нужен был иной 

интеллект. Возникло такое интеллектуальное качество, как предвидение, возможность 

рассчитывать на несколько шагов вперед. Неолитический кризис, неолитическая революция 

привели к росту населения Земли, его приспособлению к условиям жизни. Сформировался 

социальный тип человека, который проявился в создании орудий труда, технологий для 

поддержания своего существования независимо от капризов природы, в развитии средств 

общения и передачи мыслей, в образовании человеческих сообществ, формировании 

этических норм и духовного мира. Развился новый интеллект, способный предвидеть, 

просчитывать ходы вперед и т. д. Сформировались первичные каноны поведения человека и 

их оценки - система табу: запрет на брак внутри рода, неприкосновенность тотема отца, 

неприкосновенность вождя, жреца, система объектов поклонения (силы природы, тотемы, 

предки, старейшины, фетиши). 

 

Задание 3. Используя материалы учебника, составьте таблицу «Периоды истории 

человечества». 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 5-6, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое неолитическая революция? В чем состояли ее последствия в экономике, 

социальной структуре общества? 

2. Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их перехода к 

цивилизации?  

3. В чем причины зарождении государств? 
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РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ  ДРЕВНЕГО  МИРА 

 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить четыре практические работы. 

После изучения раздела Вы должны уметь локализовать цивилизации Древнего мира 

на ленте времени и исторической карте, объяснять, как природные условия влияли на образ 

жизни, отношения в древних обществах; характеризовать экономическую жизнь и 

социальный строй древневосточных обществ, а также отличительные черты древних 

цивилизаций 

. 

 

Тема 2.1. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока 

Дидактические единицы 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира – древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. 

Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава – крупнейшее государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

План изучения темы  

1. Древнейшие государства. 

2. Великие державы Древнего Востока. 

3. Индия и Китай в древности. 

 

 

Практическая работа № 3. Особенности цивилизаций древнего мира 

 

Задание 1. Прочитайте текст и заполните пропуски.  

Особенности цивилизаций Древнего мира 

У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие цивилизации 

влияли______________________________________________, обстоятельства исторического 

становления народов и т.д. Иногда термином «цивилизация» обозначают историю от-

дельного народа или государства (древнеегипетская цивилизация, шумерская цивилизация, 

китайская цивилизация, древнегреческая цивилизация, римская цивилизация и т.д.). Однако 

у всех цивилизаций Древнего мира было немало общего, что позволяет объединить их в две 

группы - _________________________цивилизации. 

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в долинах 

великих рек -_________________________________. Затем государства стали возникать и вне 

речных долин. Для всех древневосточных государств была характерна огромная власть 

правителей-монархов, укреплению которой способствовали государственные чиновники, ко-

торые также играли ключевую общественную роль. 

_________________________населением являлось________, объединенное, как 

правило, в общины. Несвободную часть населения представляли рабы. Древневосточное 

общество можно сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней части - 

чиновничество, в основании - крестьяне и рабы. 
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___________________________цивилизация сложилась позднее. В основном она 

охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства здесь также принято 

относить к древневосточной цивилизации. Однако затем, по не совсем объяснимым пока 

причинам, развитие пошло по иному пути. 

B устройстве античных государств стали преобладать черты самоуправления. 

Правителей избирали на народных собраниях, роль государственных органов исполняли 

прежние общинные структуры, например _____________________________________. Позже 

самоуправление было заменено монархической властью. В античных государствах 

значительная часть населения проживала в_____________________________________. 

Наряду с сельским хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. 

Значительную роль играл труд рабов. 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Древнейшие цивилизаций».   

Линия для 

сравнения 

Занятия Письменность Религия Технические 

и научные 

достижения 

Политическая 

структура 

управления 

Древний 

Египет 

     

Хараппская 

цивилизация 

     

Раннекитайская 

цивилизация 

     

Цивилизация 

майя 

     

Цивилизация 

ацтеков 

     

Цивилизация 

инков 

     

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 7-9, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности развития древних государств в Египте, Месопотамии, на 

восточном побережье Средиземного моря? 

2. В чем причины появления великих военных держав древности? Какую роль они 

сыграли в развитии человечества? 

3. Каковы особенности древних государств Индии и Китай? 

 

Тема 2.2. Древняя Греция 

 

Дидактические единицы 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская 

цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 

Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 

демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские 

войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и 

результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра 

Македонского и их результаты. Эллинистические государства – синтез античной и 

древневосточной цивилизации. 

План изучения темы  

1. Минойская и микенская цивилизации. 
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2. Дорийское завоевание. 

3. Древнегреческий полис. 

4. Великая греческая колонизация. 

5. Тирания. 

6. Афины и Спарта. 

7. Греко-персидские войны. 

8. Александр Македонский и его завоевания. 

9. Эллинистические государства. 

 

Практическая работа № 4. Великая греческая  колонизация и ее последствия 

 

Задание 1. Найдите причины колонизации, причины переселения. Запишите в виде 

краткого плана» 

План «Почему греки покидали Элладу?» 

1._____ 

2._____ 

3._____ 

 

Задание 2: Составьте таблицу, в которой укажите греческие полисы и территорию, 

где осваивали свои колонии эти полисы» 

Греческий город-полис Направление колонизации Колонии 

   

 

   

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Последствия греческой колонизации». 

Последствия: 

…для греков …для варваров 

  

 

 

Задание 4. Прочитайте учебник и заполните таблицу 

 Цивилизации  

 Минойская Микенская Греки-дорийцы 

Город-центр 

 

   

Система управления  

 

  

Завоевания   

 

  

Обряды   

 

  

 

Задание 5. Сравните устройство власти в Афинах и Спарте. 

Устройство власти 

1.Афины  а) илоты владели средствами производства для обработки земли 

б) правитель – архонт - отменил долговое рабство 

в) государство – военный лагерь 
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2. Спарта г) главную роль в государстве выполнял совет старейшин 

д) территория поделена на 10 областей для удобства управления  

е) первым стратегом введена оплата за службу 

 

Задание 4. Составьте план сообщения о греко-персидских войнах. В чем состояли 

главные причины победы греков? 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 10, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоял особый путь развитии древнегреческой цивилизация? 

2. Что такое полис? Как было организовано управление в полисе?  

3. Дайте характеристику основных городов-государств Древней Греции 

4. Назовите главные достижения древних греков. 

 

Тема 2.3. Древний Рим 

 

Дидактические единицы 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 

Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в 

Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, 

восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 

империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 

Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. 

Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи. 

План изучения темы  

1. Царский Рим. 

2. Управление в Римской республике. 

3. Римские завоевания. 

4. Римское общество. Гражданские войны. 

5. Римская империя. 

 

Практическая работа №5. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи 

 

Задание 1. Используя учебник, составьте  таблицу «Особенности  политического 

устройства Римского государства»      

 

Задание 2. Рассмотрите карту «Великое переселение народов» (см. методические 

материалы по теме), выделите основные этапы этого процесса 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 11, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Напишите эссе на 

тему «Древний Восток и античность: сходство и различия». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные этапы развития Римского государства? 

2. Что позволило римлянам создать огромную державу? 
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3. Почему произошел переход от республики к империи? Как было организовано 

управление в Римской республике и Римской империи?  

4. В чем причины гибели Западной Римской империи? 

 

Тема 2.4. Культура и религия Древнего мира 

 

Дидактические единицы 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм – древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная 

философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура 

как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков 

и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 

церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

 

План изучения темы  

1. Особенности культуры и религиозных верований Древнего Востока. 

2. Особенности культуры и религиозных воззрений Дровней Греции и Древнего Рима. 

 

Практическая работа№ 6. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с материалами учебника и ответьте на вопросы. 

1. Когда и почему возникло христианство? 

2. Кто такой Иисус Христос? 

3. Как были устроены первые христианские общины? 

4. Кто такие апостолы? Какова их роль в распространении христианства? 

5. Почему новая религия нашла отклик в сердцах римских граждан? 

6. Как римские императоры относились к христианам? 

7. Почему преследования христиан не дали положительного результата? 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с материалами учебника и заполните таблицу. 

Критерий сравнения Православие Католичество 

Глава церкви   

Отношение к заветам древней Церкви   

Как решаются сложные и спорные 

вопросы 
  

Совершение церковных Таинств и 

роль священника 
  

Безбрачие священников (целибат)   

Отношение к разводу, возможность 

развода мирян 
  

Организация богослужения: 

а)Язык б)Пение в)Длительность 

г)Поведение верующих 

  

Правильное построение молитвы   

Отношение к греху и заповедям   

Прощение греха и смысл исповеди   

Посмертие и судьба грешников   
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Помощь умершим   

Отношение к младенцам   

Отношение к единоверцам   

Отношение к Церкви   

Вывод   

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 12, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите известные памятники 

культуры стран Древнего Востока. 

2. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные 

вам памятники Древних Греции и Рима. 

3. В чем особенности религий Древнего мира? 

4. Дайте характеристику христианству как ми репой монотеистической религии. 

  

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить семь практических работ. 

 

В результате изучения раздела Вы должны уметь раскрывать основания периодизации 

истории Средних веков, характеризовать источники по этой эпохе; участвовать в 

обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья; рассказывать, используя карту, о возникновении 

средневековых государств; объяснять причины их возвышения, разделения и упадка; 

характеризовать общественное устройство государств в Средние века, отношения власти и 

подданных, систему управления; представлять описание, характеристику памятников 

культуры народов Востока (с использованием иллюстративного материала); описывать 

войны и интервенции, высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

 

Дидактические единицы 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

 

План изучения темы  

1. Варвары и Рим. Причины Великого переселения народов. 

2. Образование варварских королевств. 

3. Варварские правды. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 13, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины и последствия Великого переселения народов.  

2. Какие государства сложились в Европе? 

Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания 

 

Дидактические единицы 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 

христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между 

культурами античного мира и средневековой Европы. 

План изучения темы  

1. Арабские племена. 

2. Арабские завоевания. 

3 Арабский халифат и его распад. 

 

Практическая работа №7. Возникновение ислама. Особенности мусульманского 

вероучения 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с материалом учебника, ответьте письменно на вопросы. 

1. Как и когда возник ислам? 

2. Как отразилось в мусульманской мифологии и в Ветхом Завете родство древних 

евреев и арабов? 

3. Что такое Коран и какова его структура? 

4. Почему ислам считается мировой религией? 

5. Каковы основные направления ислама? 

6. В чем состоят основные положения вероучения мусульман? 

7. Какие существуют основные мусульманские праздники? 

8. Какое место занимает «исламский фактор» в развитии современного мира? 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Сравнение двух религий» 

Вопросы Ислам Христианство 

Место, время и 

условия 

возникновения 

 

 

 

 

Представления 

верующих об 

основателе 

вероучения 

 

 

 

 

Главная Священная 

книга 

 

 

 

Представления о 

боге 

 

 

 

Представление о 

строении мира 

 

 

 

Представление о 

центре земного мира 

 

 

 

Представление о 

начале и конце 

истории 
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Представление о 

человеке и цели его 

жизни 

 

 

 

 

Правила отношения 

к Богу 

 

 

 

Правила 

объединения с 

единоверцами 

 

 

 

 

Правила отношений 

с людьми 

 

 

 

Важнейшие обряды, 

религиозные 

действия верующих 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 14, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как возник ислам и к чем состоят основы его учения? 

2. В чем состояли причины арабских завоеваний и последствия образования 

Арабского халифата? 

3. Почему распался халифат? 

4. В чем проявился расцвет арабской культуры? 

 

Тема 3.3. Византийская империя 

 

Дидактические единицы 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии 

при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия 

и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение 

и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в 

византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

План изучения темы  

1. Восточная Римская империя. 

2. Попытка восстановления Римской империи. 

3. Законы Юстиниана. 

4. Славянизация Балкан. 

5. Византийская культура. 

 

Практическая работа № 8. Принятие христианства славянскими народами 

Задание: напишите эссе по выбранной теме в разделе «Принятие христианства 

славянскими народами»  

 

Примерные темы эссе: 

1. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

2. Пути распространения христианства в Восточной Европе. 

3. Восточнохристианская общность. 

4. Раскол церквей в 1054г. 

5. Собор Святой Софии. 
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Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 15, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему сохранилась Восточная Римская империя?  

2. Какие изменения происходили в Византии в период Средневековья?  

3. Дайте характеристику государственного строя Византии. 

 

Тема 3.4. Восток в Средние века 

 

Дидактические единицы 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой 

Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи 

Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад 

Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в 

Китае, империя Мин. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 

Правление сёгунов. 

 

План изучения темы (вопросы обязательные к изучению) 

1. Индия в Средние века. 

2. Китай и Япония в Средние века. 

 

Практическая работа№ 9. Китайская культура и ее влияние на соседние народы 

 

Задание: составьте опорный конспект по теме «Китайская культура и ее влияние на 

соседние народы». В конспекте должны быть ответы на вопросы: 

− Каковы были особенности китайского общества?  

− Какая религия учила такой иерархической организации общества?   

− Какие религии ещё исповедовались в Китае?   

− Кто находился на вершине иерархической пирамиды?   

− Кто служил ему помощниками?  

− Вспомните, что впервые было изобретено в Китае?   

− Что затрудняло книгопечатание в Китае?   

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 31-32, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Тема 3.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 

 

Дидактические единицы 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 

короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 

возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. 

План изучения темы  

1. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла.  

2. Завоевания Карла Великого и воссоздание Римской империи. 

3. Каролингское возрождение. 

4. Распад империи. Причины раздробленности. 
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5. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы  16-17, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие события связаны с деятельностью правителей Франкского государства 

Карлом Мартсллом и Карлом Великим? 

2. Почему возникла и как распалась Франкская империя? В чем состояли причины 

раздробленности? 

3. Что такое феодализм, «феодальная лестница»? 

4. Расскажите о правах и обязанностях трех феодальных сословий. 

 

 

 

Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город 

Дидактические единицы 

Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города 

Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 

сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная 

жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

План изучения темы  

1. Феномен средневекового города. Значение средневекового города. 

2. Города и сеньоры. 

3. Цеховые организации. 

 

Практическая работа № 10. Структура и сословия средневекового общества 

 

Задание: заполните таблицу, опираясь на сведения учебника. 

 

Линия для 

сравнения 

Дворянство Духовенство Крестьяне 

лично 

свободные 

лично 

зависимые 

Права  

 

   

Обязанности  

 

   

После таблицы обязательно сделайте вывод.  

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы  17-18, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите причины возникновения городов как центров ремесла и торговли. 

Расскажите о борьбе городов с сеньорами. 

2. Охарактеризуйте взаимоотношения внутри городов. Какое значение имели 

средневековые города? 
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Тема 3.7. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Дидактические единицы 

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление 

роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, 

их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

План изучения темы  

1. Церковная организация в Средние века и ее значение. 

2. Клюнийская реформа. Монашеские ордена. 

3. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

4. Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена. 

5. Ереси и борьба с ними церкви. 

6. Упадок папства. 

 

Практическая работа № 11. Крестовые походы и их последствия 

 

Задание 1. Заполните пропуски. 

В году ____Папа Римский  _______ призвал к походу в _______. Этот поход получил 

название -  __________, так как участники похода __________________. 

 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с материалами учебник и заполните таблицы.  

 

Группы населения, 

участвовавшие в походах 

Причины участия 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Поход Результат 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Причины неудачи крестовых походов: 

 

 

Задание 3. Выпишите из учебника итоги и значение Крестовых походов. 

Самостоятельная работа по теме 
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Прочитайте параграф  19, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как произошел раскол в христианской церкви? 

2. Расскажите об устройстве и роли католической церкви в истории Средневековья. 

3. Каковы причины и последствия Крестовых походов? 

 

Тема 3.8. Зарождение централизованных государств в Европе 

 

Дидактические единицы 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия 

вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). 

Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение 

Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. 

Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в 

Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Укрепление королевской власти в Англии. 

 

План изучения темы  

1. Столетняя война.  

2. Реконкиста. 

3. Гуситские войны. 

4. Начало османских завоеваний. Падение Византии. 

5. Перемены во внутренней жизни европейских государств. 

6. Складывание централизованных государств во Фракции и Англии 

Практическая работа №12. Народные движения в XIV – XV вв. Гуситское 

движение в Чехии 

 
Задание 1. Заполните пропуски в тексте. 

 Ян Гус бы профессором ______________________ университета. Его возмущала 

продажа грамот об отпущении грехов - _____________________. Главным мошенником он 

называл главу католической церкви - _____________________. Он призывал отнять у церкви 

__________________, отменить плату за ________________________, на чешском языке 

проводить _________________. По его мнению, церковь в Чехии должна подчиняться не 

папе, а _____________________. 

Когда папа римский вызвал Гуса на ___________________ собор, он решил поехать, чтобы 

там ________________. Собор объявил Гуса __________________ и приговорил его к 

______________. 

 

 

Задание 2. Объясните происхождение названий. 

 Гуситы - ______________________________________ 

 Табориты - ___________________________________ 

 Умеренные - __________________________________ 

 

 

Задание 3. Заполните схему. 
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Задание 4. Заполните таблицу. 

Вопросы сравнения Жакерия Восстание Уота 

Тайлера 

Движение 

таборитов 

Годы, страна  

 

  

Слои населения, 

участвовавшие 

   

Требования, цели  

 

  

Чем завершилось  

 

  

Итоги, значение  

 

  

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 20, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите основные события истории Европы периода позднего Средневековья. 

Какие изменения происходят в тот период в обществе? 

2. Что такое централизованные государства и как они складывались в Англии и 

Франции? 

 

Тема 3.9. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

 

Дидактические единицы 
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Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, 

памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 

Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

 

План изучения темы  

1. Развитие науки и образования. 

2. Архитектура. Скульптура. 

3. Изобретение книгопечатания. 

4. Раннее Возрождение. 

 

 

Практическая работа№ 13. Культурное наследие европейского средневековья 

 

Задание 1. Заполните таблицы «Культурное наследие европейского Средневековья» 

 

 А) Наука и образование 

Богословие и наука Развитие образования, 

университетская система 

  

 

 

Б) Книгопечатание 

Дата Событие Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Скульптура, архитектура 

Основные направления (стили) 

в архитектуре 

Скульптура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Выпишите значение развития культуры Средних веков. 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 21, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите основные достижения средневековой культуры Западной Европы. 

  

РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ  РУСИ  К  РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 



23 
 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить пять практических работ. 

 

После изучения раздела Вы должны характеризовать территории расселения 

восточных славян и их соседей, природные условия, в которых они жили, их занятия, их быт, 

верования; раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства; 

объяснять и применять в историческом контексте понятия князь, дружина, государство; 

составлять хронологическую таблицу деятельности русских князей; рассказывать о развитии 

культуры Древней Руси; давать характеристику памятников литературы, зодчества Древней 

Руси; излагать материал о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

.Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его 

значение 

 

Дидактические единицы 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 

кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и 

язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 

письменности. 

План изучения темы  

1. Особенности становления цивилизации у восточных славян.  

2. Возникновение государства Русь. Варяжская проблема. 

3. Деятельность первых русских князей. 

4. Крещение Руси и его значение. 

 

Практическая работа № 14. Деятельность первых русских князей. Крещение 

Руси: причины, основные события, значение 

 

Задание 1. Рассмотрите схемы  «Деятельность первых киевских князей», «Правление 

Ярослава Мудрого»; выделите основные направления внутренней и внешней политики 

Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого; материал систематизируйте 

в виде таблицы: 

Князь Направление деятельности Итоги 

Внутренняя политика Внешняя политика 

Игорь  

 

  

Ольга  

 

  

Святослав  

 

  

Владимир   

 

  

Ярослав 

Мудрый 
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Задание 2. Заполните пропуски в тексте. 

Князь_________________, внук ________________________, 

сын___________________________, не зря получил почётное прозвище 

________________,ведь он крестил Русь. Первая попытка религиозной _____________была 

предпринята им в _______ году, но оказалась неудачной. Вторая, в ______году, стала 

важным деянием князя ____________________. Тогда же им была пожалована церкви 

________________своих доходов на постройку первого _______________ храма на Руси – 

церкви 

______________________________,названной____________________.Народные___________

__называют князя _________________________, потому что он не только совершал 

__________________ против врагов земли русской, строил города и_______________, но и 

создал первую в русской истории «____________________________» – линию 

оборонительных пунктов против ______________________________________. 

 

 

Задание 3. Используя  материалы учебника, заполните таблицу «Значение принятия 

христианства на Руси». 

Для 

экономического 

развития 

Для 

политического 

развития 

Для 

культурного 

развития 

Для 

международного 

положения 

Для обороны 

страны 
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страны страны страны государства 

     

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 22-23, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как возникло Древнерусское государство? Охарактеризуйте основные направления 

политики первых русских князей. 

2. Какова роль в истории Руси князя Владимира Святославича? В чем значение 

Крещения Руси? 

3. Каковы особенности государственного и общественного устройства Руси? 

 

Тема 4.2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси 

 

Дидактические единицы 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи.  Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение 

стремления к объединению русских земель. 

 

План изучения темы  

1. Общество Древней Руси.  

2. Владимир Мономах и его деятельность. 

3. Причины и последствия раздробленности. 

4. Галицко-Волынское княжество. 

5. Новгородское княжество. 

6. Владимиро-Суздальское княжество 

 

 

Практическая работа № 15. Русь в эпоху политической раздробленности 

 

Задание 1. Рассмотрите схему «Раздробленность Руси», выпишите (по пунктам) 

причины и последствия распада киевской Руси на отдельные княжества. 
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Задание 2. Используя карту  и текст, составьте сравнительную характеристику 

крупнейших земель и княжеств Руси. Материал систематизируйте в таблице: 

 

Княжество Географические 

условия 

Социальная 

структура 

Наличие 

городов 

Политические 

особенности 

Киевское  

 

   

Черниговское  

 

   

Галицко-

Волынское 

    

 

Новгородское  

 

   

Владимиро-

Суздальское 
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КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

Киевское княжество по-прежнему считалось первым среди других русских княжеств. 

Его князь продолжал носить титул великого киевского князя. Киев сохранил и свою 

историческую славу матери русских городов. Оставался он и главным религиозным центром 

русских земель. Но вместе с тем с 1140-х гг. Киев безвозвратно потерял контроль над 

русскими землями и превратился в одно из русских княжеств, с которым все меньше 

считались сильные соседи. Все более пустынными становились водные пространства 

Днепра, умирал международный путь "из варяг в греки". Для Киевской земли ушли в 
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прошлое большая европейская политика, грандиозные походы на Балканы, в центр Европы, в 

глубь половецкой степи. Теперь внешняя политика Киева сосредоточилась на борьбе с 

Северо-Восточной Русью, с Юрием Долгоруким и его наследниками и на изнуряющих 

схватках с половцами. 

 

ЧЕРНИГОВО-СЕВЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

Черниговское княжество рано обособилось от Киева. Со временем Чернигов стал 

одним из крупнейших русских городов. В Черниговской земле расцвели и другие крупные 

центры - Новгород-Северский, Путивль, Курск, Козельск, Мосальск, Воротынск, Мценск, 

Стародуб. Подчинялись Чернигову Муром и Рязань в Северо-Восточной Руси.       

Черниговские князья дружили с половцами, поэтому Черниговская земля не испытывала в 

течение десятилетий такого напора кочевников, как, скажем, Киевское княжество. 

 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

В Юго-Западной Руси сформировалось мощное Галицко-Волынское княжество. Здесь 

появились крупные, богатые, хорошо укрепленные города - Владимир-Волынский, Галич, 

Перемышль, Луцк, Холм, Дорогобуж, Червен, Бужеск и др. Большую силу в Галицко-

Волынской земле приобрело мощное боярство, располагавшее обширными землями. Бояре 

опирались на многочисленных дружинников и со временем стали соперничать с местными 

князьями. 

В середине XII в. от Волынского княжества отделилось Галицкое княжество с 

центром в Галиче, богатом торговом и промышленном городе. Борьба князей между собой, а 

также противостояние княжеской власти и боярских группировок, в котором активное 

участие приняло городское население, привели к длительным и тяжелым смутам в Галицкой 

земле. И все же, именно Галицко-Волынская земля раньше других русских княжеств, стала 

выходить из состояния политической неразберихи, и княжеская власть, опираясь на 

поддержку горожан, попыталась унять своеволие боярских группировок. 

 

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Господин Великий Новгород, как называли его современники, рано обособился от 

Киева. Новгородская земля простиралась от Балтики до Уральских гор, от Белого моря и 

берегов Ледовитого океана до междуречья Волги и Оки. С самого начала русской 

государственности Новгород выступал наравне с Киевом за лидерство в русских землях. Но 

одновременно Новгород постоянно стремился сохранить свое особое положение в русских 

землях, утвердить свою вольность. Хотя киевские правители регулярно посылали в Новгород 

наместников - своих старших сыновей, княжеская власть никогда не была здесь такой 

сильной, как в других русских княжествах. Это объяснялось мощью местного боярства, 

силой городских слоев - богатого купечества и ремесленников. Большой авторитет имел 

здесь местный руководитель Русской Православной Церкви - новгородский архиепископ, 

или владыка, как его величали. 

Причина особой роли Новгорода в русской истории лежала в самом строе жизни 

города. Долгое время он располагался в центре важных торговых путей - в Южную 

Прибалтику и далее - в немецкие земли, Скандинавию, а также в страны Востока. Новгород 

вырос на торговле, труде ремесленников, на пушном промысле, на хозяйствах крупных 

землевладельцев. Здесь ранее, чем в других городах, появились купеческие объединения. Со 

временем в Новгородской земле выросли крупные города Псков и Изборск; по-прежнему 

заметную роль играла Ладога. 

Сюда не доходили печенеги и половцы. Это создавало благоприятные условия для 

развития края. 

Большую силу в Новгороде со временем получили крупные землевладельцы - бояре. 

Интересы боярства, купечества, Церкви сплетались воедино. Вот почему верхушка города, 
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так называемая аристократия, опираясь на свои богатства, играла весьма значительную роль 

в жизни города. 

Аристократия вела за собой в политической жизни ремесленников, прочий люд. 

Новгород выступал единым фронтом против постоянного политического давления то со 

стороны Киева, то со стороны Ростово-Суздальского княжества.  

Городские власти выбирались на вече, здесь же обсуждались кандидатуры 

приглашаемых князей, определялась военная политика. По существу, это была 

республиканская форма правления. Новгородское княжество нередко именуют 

Новгородской аристократической республикой, потому что в реальности все рычаги 

управления и влияния находились в руках аристократии.  

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

Северо-Восточная Русь в течение долгих веков была одним из самых глухих углов 

восточнославянских земель. Здесь, в междуречье Оки, Волги и Клязьмы, было немало 

превосходных пахотных земель, в поймах рек простирались великолепные луга. Умеренный 

климат давал возможность развивать и земледелие, и скотоводство. Леса были богаты 

пушниной, ягодами и грибами. Издавна в этих местах процветало бортничество. Реки и озера 

изобиловали рыбой. Северо-Восточная Русь не знала нашествий кочевников - печенегов и 

половцев. Постепенно здесь зарождалось вотчинное землевладение, развивались города - 

Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань. Со второй половины XI в. эти земли 

принадлежали Всеволоду Ярославичу, его сыну Владимиру Мономаху и его потомкам. 

Владимир Мономах основал Владимир-на-Клязьме и Переяславль-Залесский. Города были 

небольшими, без каменных зданий и храмов.  

Если в старых городах, Ростове и Суздале, князьям приходилось считаться с влиянием 

сильного боярства, то в молодых центрах - Владимире и Ярославле - они опирались на 

растущие городские сословия, купечество, ремесленников, мелких землевладельцев, 

получивших землю за службу князю.  

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 24-25, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем причины распада Руси на отдельные княжества? 

2. Охарактеризуйте крупнейшие русские княжества и земли. В чем суть новых 

тенденций в их развитии? 

 

 

Тема 4.3. Монгольское завоевание и его последствия 

Дидактические единицы 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную 

Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. 

Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

План изучения темы  

1. Монгольское нашествие.  

2. Отражение угрозы с Запада. 

3. Русь под ордынским игом. 

 

Практическая работа № 16. Значение противостояния  Руси монгольскому 

завоеванию 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Завоевания Чингисхана». 
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Дата Завоёванные территории Последствия 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2.  Соотнесите термины и их определения. 

Термин Определение Ответ 

А) Баскак 1. Ханская грамота, дававшая право русским князьям 

властвовать в своих землях. 

А) - 

Б) Ярлык 2. Представитель ордынского хана на Руси. Б) - 

В) Тумен 3.Название предводителей древних монгольских 

аристократических родов . 

В) - 

Г) Нойон 4. Высшая организационно-тактическая единица монголо-

татарского войска численностью 10 тыс. воинов.  

Г) - 

 

Задание 3. Выпишите причины успешных завоевательных походов монголо-татарской 

армии.  Назовите не менее пяти таких причин. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. 

«А горожане против татар стреляли и камни бросали, варили воду в котлах и лили на 

татар, а другие стреляли, пустив в дело тюфяки…Взят же был град и огнём попален, а люди 

иссечены…а иные сгорели; и такое не только в Москве произошло…» 

О каком событии идёт речь?   

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 27, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Напишите эссе на 

тему «Древняя Русь и Золотая Орда». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как Русь попала под ордынское иго? В чем выражалось это иго каковы его 

последствия? 

2. Как был отражен натиск на Русь с запада? 

 

 

 

 

 

Тема 4.4. Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства 

 

Дидактические единицы 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между 

Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. 

Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского 



36 
 

государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

План изучения темы  

1. Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси.  

2. Усиление новых политических центров. 

3. Причины возвышения Москвы. Иван Калита. 

4. Борьба с ордынским игом. Дмитрий Донской.  

5. Куликовская битва и ее значение. 

6. Дальнейшее усиление Московского княжества. Падение ордынского ига. 

7. Иван III. Окончательное объединение русских земель. 

8. Войны с Казанью, Ливонским орденом, Литвой, Швецией. 

 

Практическая работа №17. Образование  единого Русского государства и его 

значение 

 

Задание 1.  Выпишите из учебника  предпосылки и особенности формирования единого 

Русского государства. 

 

Задание 2. Установите А) факторы, способствующие объединению земель в единое 

государство; Б) факторы, препятствующие процессу объединения. 

 

Задание 3. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание 

единого государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в 

этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось 

чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество». Объясни-

те, какие причины обусловили возвышение Москвы. Приведите три объяснения. 

 

Задание 4. Процесс объединения земель в единое Русское государство сопровождался дра-

матической борьбой за лидерство между отдельными политическими центрами Севе-

ро-Восточной Руси в первой трети XIV в. и закончился веком позже превращением 

Москвы в столицу объединённых русских земель. Какие причины обусловили возвышение 

Москвы в XIV в.? Приведите не менее 3-х объяснений. 

 

Задание 5. До Ивана III быт московских князей, их придворный церемониал были доволь-

но скромными, лишёнными какой-либо пышности и особой торжественности. При 

Иване III это изменилось, был введён пышный, торжественный церемониал. Приведите 

не менее трёх объяснений этим изменениям. 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Возвышение великокняжеской власти при Иване III. 

 

 

Задание 7. Заполните пропуски в схеме. 
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Титул  

 

Символы власти, придворные 

церемонии 

 

Полномочия  

 

 

Задание 8. Летом 1480 года ордынский хан Ахмат подошел с большим войском к реке 

Угре. Московская рать встала на противоположном берегу. Ни Ахмат, ни Иван III так 

и не рискнули начать генеральное сражение. От чего (от чьих и каких действий) зависел 

дальнейший ход событий? 

 

 

   

Самостоятельная работа по теме 
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Прочитайте параграфы 28-29, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Подготовьте 

доклады и презентации по темам следующего занятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите предпосылки объединения Руси. Опишите ход этого объединения. 

2. Почему Москва стала центром объединения? Какую роль в возвышение Москвы 

сыграл Иван Калита? 

3. В чем значение Куликовской битвы? 

4. Как завершилось складывание единого государства на Руси? Какие изменения в 

государственном управлении произошли при этом? 

5. В чем значение деятельности Ивана III? Дайте характеристику его внешней 

политики.  

6. Как Русь освободилась от ордынского ига? 

 Тема 4.5. Древнерусская культура. Культура Руси XIII – XV вв. 

Дидактические единицы 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное 

зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

План изучения темы  

1. Особенности развития Древнерусской культуры.  

2. Архитектура и изобразительное искусство. 

3. Литература. 

 

Практическая работа №18. Урок-конференция 

Прочитайте параграфы 26, 30 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 
1. Культура Киевской Руси - синтез достижений восточных славян и христианской 

культуры Византии 

2. Архитектура Древней Руси.  

3. Девичьи гадания. 

4. Архитектура. Каменное зодчество.  

5. Рукописные книги.  

6. Оружие и украшения. 

 

   

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 26, 30, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Подготовьте 

доклады и презентации по темам следующего занятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные достижения русской культуры канна XIII - начала XVI в.? 

2. Дайте характеристику древнерусской культуры и назовите ее главные достижения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI – ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 
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Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить четыре практические работы. 

 

После изучения раздела Вы должны уметь объяснять значение понятий Избранная 

рада, приказ, Земский собор, стрелецкое войско, опричнина, заповедные годы, урочные лета, 

крепостное право, Смутное время, самозванец, крестоцеловальная запись, ополчение, 

национально-освободительное движение, абсолютизм, церковный раскол, старообрядцы; 

характеризовать внутреннюю и внешнюю политику России в ХVI – ХVII вв.; раскрывать, в 

чем заключались причины, ход и последствия  Смутного времени; готовить описание 

выдающихся памятников культуры ХIII – XVII вв. (в том числе связанных со своим 

регионом); характеризовать их художественные достоинства, историческое значение и др.; 

осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XIII – ХVIII в. и их 

создателях (в том числе связанных с историей своего региона). 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного 

Дидактические единицы 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 

ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

План изучения темы  

1. Начало правления Ивана IV.   

2. Внешняя политика. 

3. Опричнина. 

4. Разорение страны. Закрепощение крестьян. 

Практическая работа №19. Опричнина, споры о ее смысле 

Задание 1. Выпишите причины введения опричнины. 

 

Задание2. Рассмотрите  точки зрения отечественных историков на сущность опричнины .  

Аргументировано докажите правильность точки зрения автора по сущности 

опричнины. Заполните таблицу «Проблема опричнины в российской историографии»   

 

Историк мнение автора по сути проблемы 

  

• точка зрения С.М. Соловьева 

• точка зрения В.О. Ключевского 

• точка зрения Н.М. Карамзина 

• точка зрения С.Ф. Платонова 

 

С. М. Соловьев и созданная им «государственная школа» отечественной 

историографии пошли по иному пути. Абстрагировавшись от личных характеристик царя-

тирана, они увидели в деятельности Грозного, в первую очередь, переход от старых 

«родовых» отношений к современным «государственным», которые и завершила опричнина 
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– государственная власть в том виде, как её понимал сам великий «реформатор». Соловьёв 

впервые отделил жестокости царя Ивана и организованный им внутренний террор от 

политических, социальных и экономических процессов того времени. С точки зрения 

исторической науки это был, бесспорно, шаг вперёд. 

В.О.Ключевский, в отличие от Соловьёва, считал внутреннюю политику Ивана 

Грозного совершенно бесцельной, кроме того, продиктованной исключительно личными 

качествами характера государя. По его мнению, опричнина не отвечала наболевшим 

политическим вопросам, а также и не устраняла тех затруднений, которыми была вызвана. 

Под «затруднением» историк имеет в виду столкновения между Иваном IV и 

боярством: «Бояре возомнили себя властными советниками государя всея Руси в то самое 

время, когда этот государь, оставаясь верным воззрению удельного вотчинника, согласно с 

древнерусским правом, пожаловал их как дворовых слуг своих в звание холопов 

государевых. Обе стороны очутились в таком неестественном отношении друг к другу, 

которого они, кажется, не замечали, пока оно складывалось, и с которым не знали что делать, 

когда его заметили». 

Выходом из такой ситуации и стала опричнина, которую Ключевский называет 

попыткой «жить рядом, но не вместе». 

По мнению историка, у Ивана IV было только два выхода: 

Устранить боярство как правительственный класс и заменить его другими, более 

гибкими и послушными орудиями управления; 

Разъединить боярство, привлечь к престолу наиболее надёжных людей из боярства и с 

ними править, как и правил Иван в начале своего царствования. 

Реализовать ни один из выходов не получилось. 

Ключевский указывает, что Ивану Грозному следовало действовать против 

политического положения всего боярства, а не против отдельных лиц. Царь же делает все 

наоборот: не имея возможности изменить неудобный для него политический строй, он 

подвергает гонениям и казням отдельных лиц (и не только бояр), но при этом оставляет 

боярство во главе земского управления. 

Такой образ действий царя – отнюдь не следствие политического расчёта. Это, скорее, 

следствие искажённого политического понимания, вызванного личными эмоциями и страхом 

за своё личное положение: 

«Столкнувшись с боярами, потеряв к ним всякое доверие после болезни 1553 г. и 

особенно после побега князя Курбского, царь преувеличил опасность, испугался: «...за 

себя есми стал»…Вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о 

личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, закрыв глаза, начал бить 

направо и налево, не разбирая друзей и врагов…» 

Ключевский видел в опричнине не государственный институт, а проявление 

беззаконной анархии, направленной на расшатывание основ государства и подрыв 

авторитета власти самого монарха. Ключевский считал опричнину одним из самых 

действенных факторов, которые подготовили Смутное время. 

 

Концепция С.Ф.Платонова 

Наработки «государственной школы» получили дальнейшее развитие в трудах С. Ф. 

Платонова, который создал наиболее цельную концепцию опричнины, вошедшую во все 

дореволюционные, советские и некоторые постсоветские вузовские учебники. 

С.Ф. Платонов полагал, что основные причины опричнины лежат в осознании Иваном 

Грозным опасности удельно-княжеской и боярской оппозиции. С.Ф. Платонов писал: 

«Недовольный окружавшею его знатью, он (Иван Грозный) применил к ней ту меру, какую 

Москва применяла к своим врагам, именно – «вывод»… То, что так хорошо удавалось с 
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врагом внешним, Грозный задумал испытать с врагом внутренним, т.е. с теми людьми, 

которые ему представлялись враждебными и опасными». 

Говоря современным языком, опричнина Ивана IV легла в основу грандиозной 

кадровой перетасовки, в результате которой крупные бояре-землевладельцы и удельные 

княжата были переселены с удельных наследственных земель в отдалённые от прежней 

осёдлости места. Вотчины делились на участки и жаловались тем детям боярским, которые 

находились на службе царя (опричникам). По мнению Платонова, опричнина не была 

«капризом» сумасшедшего тирана. Напротив, Иван Грозный вёл целенаправленную и 

хорошо продуманную борьбу с крупным боярским наследственным землевладением, желая 

таким образом устранить сепаратистские тенденции и подавить оппозицию центральной 

государственной власти: 

«Царь последовательно включал в опричнину, одну за другой, внутренние области 

государства, производил в них пересмотр землевладения и учет землевладельцев, удалял 

на окраины или попросту истреблял людей, ему неугодных, и взамен их поселял людей 

надежных…Эта операция пересмотра и вывода землевладельцев получила характер 

массовой мобилизации служилого землевладения с явною тенденцией к тому, чтобы 

заменить крупное вотчинное (наследственное) землевладение мелким поместным 

(условным) землепользованием». 

Старых владельцев Грозный посылал на окраины, где они могли бы быть полезны в 

целях обороны государства. 

Опричный террор, по мнению Платонова, был лишь неизбежным следствием 

подобной политики: лес рубят – щепки летят! Со временем сам монарх становится 

заложником сложившейся ситуации. Чтобы удержаться у власти и довести до конца 

задуманные им мероприятия, Иван Грозный вынужден был проводить политику тотального 

террора. Другого выхода попросту не существовало. 

«Вся операция пересмотра и перемены землевладельцев в глазах населения носила 

характер бедствия и политического террора,»- писал историк. - С необыкновенной 

жестокостью он (Иван Грозный) без всякого следствия и суда казнил и мучил неугодных ему 

людей, ссылал их семьи, разорял их хозяйства. Его опричники не стеснялись «за посмех» 

убивать беззащитных людей, грабить и насиловать их». 

Одним из главных отрицательных последствий опричнины Платонов признаёт 

нарушение хозяйственной жизни страны – достигнутое государством состояние 

устойчивости населения было утрачено. Кроме того, ненависть населения к жестокой власти 

внесла рознь в само общество, породив после смерти Грозного всеобщие восстания и 

крестьянские войны – предвестники Смуты начала XVII века. 

В общей оценке опричнины С.Ф.Платонов ставит гораздо больше «плюсов», чем все 

его предшественники. Согласно его концепции, Иван Грозный сумел достичь бесспорных 

результатов в политике централизации Российского государства: были разорены и отчасти 

уничтожены крупные землевладельцы (боярская верхушка), получила преобладание большая 

масса сравнительно мелких землевладельцев, служилых людей (дворян), что, безусловно, 

способствовало повышению обороноспособности страны. Отсюда — прогрессивность 

политики опричнины. 

Именно эта концепция и утвердилась в отечественной историографии на долгие годы. 

Задание3. Заполните таблицу. Определите последовательность событий, выделенных 

жирным шрифтом.  

№ п/п Событие Дата 

1.  Боярское правление  

2.  Введение заповедных лет  
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3.  Введение урочных лет  

4.  Венчание Ивана IV на царство  

5.  Взятие Астрахани  

6.  Взятие Казани  

7.  Деятельность Избранной рады  

8.  Ливонская война  

9.  Опричнина  

10.  Поход Ермака, разгром Сибирского ханства  

11.  Правление Елены Глинской  

12.  Правление Ивана IV Грозного  

13.  Принятие Судебника  

14.  Созыв первого Земского собора  

15.  Стоглавый собор  

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 42, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите реформы, проведенные в России в середине ХVI в.?  

Каковы их результаты?  

2. Что такое опричнина? В чем ее смысл и последствия?  

3. Как происходило закрепощение крестьян в России?  

 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века 

Дидактические единицы 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности.  Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

План изучения темы  

1. Причины и начало Смуты.  

2. Основные события Смуты. 

3. Избрание Михаила Романова. 

 

Практическая работа №20. Смутное время 

Задание 1. Выпишите причины Смуты: 

А) экономические; 

Б) социальные; 
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В) политические; 

Что явилось катализатором всех причин? 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Внутренняя и внешняя политика России в период 

Смуты» 

Правитель Годы 

правления 

Внутри-

политические 

Мероприятия 

Внешне-

политические 

мероприятия 

Итоги 

правления 

   

 

 

  

 

Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 

Линии сравнения Первое ополчение Второе ополчение 

Время формирования  

 

 

Цели  

 

 

Место формирования  

 

 

Руководители  

 

 

Социальный состав  

 

 

Результаты деятельности  

 

 

 

Задание 4. Подготовьте устный ответ на вопрос «Итоги и последствия Смутного 

времени». Составьте в тетради план своего ответа. 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 43, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Смутное время?  

2. Перечислите основные события этого периода.  

3. Что позволило отстоять независимость России?  

Тема 5.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения 

Дидактические единицы 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII 

веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина. 

План изучения темы  

1. Последствия Смуты и первые годы царствования.  

2. Экономическое развитие. 
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3. Усиление крепостничества. 

4. Народные восстания 

 

 Практическая работа №21. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Народные движения и их последствия» 

 

Название 

народного 

восстания 

Год 

 

Участники 

 

Причины 

восстания 

Итоги 

восстания 

 

 

 

    

 

Сделайте вывод, т.е. составьте обобщающий исторический портрет «бунташного 

века», опираясь на материалы заполненной таблицы. 

 

 

Задание 2. Современники назвали XVII век «бунташным веком».  Подтвердите это 

название конкретными фактами. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 44, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как развивалась экономика России в ХVIIв.? Что нового появилось тогда в 

экономике?  

2. Опишите народные восстания ХVIIв.  

 

Тема 5.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке 

Дидактические единицы 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

План изучения темы  

1. Усиление царской власти.  

2. Государственный аппарат. 

3. Преобразования в армии.  

4. Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви. 

5. Внешняя политика. Расширение территории. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 45, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие изменения в государственном управлении произошли в России в ХVII в.? 

2. Расскажите о внешней политике России в ХVIIв.  

3. Какое значение имело освоение Сибири?  
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Тема 5.5. Культура Руси XVI – XVII веков 

Дидактические единицы 

Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой». Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

План изучения темы  

1. Развитие культуры в XVI в. Начало книгопечатания. 

2. Культура России ХVII в. 

 

Практическая работа №22. Урок-конференция 

Прочитайте параграф 49 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 
1. Русские путешественники и первопроходцы XVI -  XVII вв. 

2. Особенности образования в XVII веке. 

3. Научные знания в XVI – XVII вв. 

4. Литература в XVI – XVII вв. 

5. Архитектура в XVI веке. 

6. Архитектура XVII века. 

7. Живопись XVI – XVII вв. 

8. Появление театра. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 49, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные достижения русской культуры XVI - ХVII вв.?   

 

РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI – ХVIII ВЕКЕ 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить шесть практических работ. 

 

После изучения раздела Вы должны уметь объяснять причины и сущность 

модернизации; объяснять и применять в историческом контексте понятия мануфактура, 

революция цен, Возрождение, Ренессанс, гуманизм. Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, контрреформация, абсолютизм, «просвещенный абсолютизм; 

характеризовать развитие стран Западной Европы в ХVI – ХVIII вв.; раскрывать важнейшие 

изменения в социальной структуре европейского общества в Новое время; рассказывать о 

важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном 

деле, позволившим странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии; 

систематизировать материал о Великих географических открытиях (в форме 

хронологической таблицы), объяснять, в чём состояли их предпосылки. 

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй 

 

Дидактические единицы 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 

капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в 

технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в кораблестроении и 
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военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-

денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие географические открытия, 

их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и 

открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и 

начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в 

Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

План изучения темы  

1. Экономическое развитие и перемены в обществе. 

2. Открытия в науке и технике. 

3. Великие географические открытия. 

4. Образования колониальных империй. 

 

 Практическая работа №23. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий 

 

Задание 1. Заполните пропуски в схеме «Периодизация Нового времени».  

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Дата Открытые земли Последствия 

открытий 

 

 

   

 

Задание 3. Дайте определение словам. 

Новое время - … 

 

Модернизация - … 

 

Буржуазия - … 

 

Метрополия … 

 

Колония - … 

 

Задание 4. Первыми строительство каравелл освоили португальцы. Какую роль сыграл 

этот факт в открытии новых земель? 

Задание 5. Заполните таблицу  «Типы мануфактур» 

                                                                                                                                                                   

Тип мануфактуры Организация труда 

  

  

  

Самостоятельная работа по теме 

Периодизация 

 Цивилизационный подход 

Формационный подход  
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Прочитайте параграфы 33-34, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Великие географические открытия? Каковы их причины?  

2. Расскажите о главных открытиях. Каковы были их последствия?  

3. Какие перемены происходили в экономике ведущих стран в ХVI- ХVIIIвв.? Какие 

изобретения способствовали этим переменам?  

Тема 6.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация 

 

Дидактические единицы 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи 

гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и 

архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 

война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная 

карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 

иезуитов. 

План изучения темы  

1. Высокое Возрождение.  

2. Великие гуманисты. 

3. Реформация и контрреформация в Европе. 

 

 Практическая работа №24. Реформация в странах Европы 

 

Задание 1. Соотнесите термины и их определения. 

Термин Определение Ответ 

А) Секуляризация 1. Раскол в христианской церкви; чаще всего подразумевается 

разделение церквей (православной и католической). 

А) - 

Б) Схизма 2. Общественно-политическое и идеологическое движение в 

Западной и Центральной Европе XVI века, принявшее религиозную 

форму борьбы против католического учения и церкви. 

Б) - 

В) Реформация 3.Обращение государством церковной собственности 

(преимущественно земли) в светскую.  

В) - 

Г) Протестантизм 4. Одно из основных направлений в христианстве.  Г) - 

 

Задание 2. Продолжите фразу. 

Основатель немецкого протестантизма - … 

 

Основатель кальвинизма - … 

 

Основатель ордена иезуитов - … 

 

Идеолог чешской Реформации - … 

 

 

Задание 3. Соотнесите слова с именем человека, которые их сказал. 

Высказывание Имя человека  Ответ 



48 
 

 

 

Задание 4. Какое значение имела Контрреформация? Как изменилась политика римско-

католической церкви? 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 35-36, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Возрождение? В чем состояли его основные идеи?  

2. Каковы достижения деятелей Возрождения?  

3. В чем причины Реформации? Какие течения были в Реформации?  

4. Как католическая церковь боролась с Реформацией?  

5. Каковы последствия Реформации?  

 

Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах 

 

Дидактические единицы 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. 

Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. 

Людовик XIV - «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в 

XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую 

державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. 

 

План изучения темы  

1. Сущность абсолютизма.  

2. Абсолютизм во Франции. 

3. Абсолютизм в Испании. 

4. Абсолютизм в Англии. 

 

 Практическая работа №25. Государство и общество стран Западной Европы в 

XVI – XVIII вв. 

Задание 1. Дайте определение словам. 

Новое время  - … 

 

Модернизация  - … 

 

Буржуазия  - … 

 

Метрополия  - … 

 

Колония  - … 

 

Задание 2. Заполните пропуски в схеме «Периодизация Нового времени».  

 

 

1. «»Даже последний грошик, который прячет бедная 

старушка, и тот умеет вытянуть священнослужитель. Он 

хитрее и злее вора! 

2.  «На том стою.  Не могу иначе. Да поможет мне Бог». 

3. «Форма служения Богу - повседневный труд» 

А) М.Лютер 

 

Б) Я.Гус 

 

В) Ж.Кальвин 

1.- 

 

2. – 

 

3. - 

Периодизация 

 Цивилизационный подход 

Формационный подход  
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Задание 3. Заполните таблицу  «Великие географические открытия» 

                                                                                                                                                                   

Дата Имя путешественника Открытые земли 

   

   

   

   

   

 

Задание 4. Заполните таблицу  «Типы мануфактур» 

                                                                                                                                                                   

Тип мануфактуры Организация труда 

  

  

  

 

Задание 5. Дайте определение словам. 

Просвещённый абсолютизм - … 

 

Парламент- … 

 

Домен -… 

 

Сословие - … 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Просвещённый абсолютизм и его особенности». 

 

 

Страна 

 

Правители 

Годы 

правления 

 

Преобразования 

 

Последствия 

     

     

     

     

 

Задание 7. Впишите правильный ответ. 

1. Родоначальник идей Просвещения - … 

 

2. Писатель, философ, ему принадлежит лозунг «Раздавите гадину!» … 

 

3. Французский писатель, философ, сторонник республиканской формы правления … 

 

4. Наибольшее внимание просветители уделяли… 

 

 

Задание 8. Заполните схему «Сословно-представительные институты». 

 

Англия Франция Испания 

Сословно-представительные органы 

Германия 
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Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 37, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое абсолютизм и в чем причины его возникновения?  

2. Каковы особенности абсолютизма в разных странах? 

 

 

Тема 6.4. Англия в XVII – ХVIII веках 

 

Дидактические единицы 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 

Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные 

проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 

Изменения в социальной структуре общества. 

План изучения темы  

1. Причины революции и основные и события революции. 

2. Реставрация Стюартов и «Славная революция». 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 38, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему произошла Английская революция?  

2. Опишите ее ход и последствия.  

 

Тема 6.5. Страны Востока в XVI – XVIII веках. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев 

 

Дидактические единицы 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание 

Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская 

политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии 

и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. 

Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Западной Европы. 

Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии 

в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 

последствия. 

План изучения темы  

1. Османская империя в Средние века.  
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2. Китай в Средние века. Маньчжурское завоевание. 

3. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 50-51, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состояли особенности развития Османской империи Китая, Индии в XVI - 

XVIII вв.?   

2. Как происходила колониальная экспансия европейцев в XVI- ХVПI вв.?  

 

Тема 6.6. Международные отношения в XVII – XVIII веках 

 

Дидактические единицы 

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII 

века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война 

– прообраз мировой войны. 

План изучения темы  

1. Европа в начале XVIIв. 

2. Тридцатилетняя война. 

3. Международные отношения во второй половине ХVII- XVIII вв. Войны XVIII в. 

 

 Практическая работа №26. Войны на территории Европы в  XVII-XVIII вв. 

 

Задание. Заполните таблицу «Войны на территории Европы в  XVII-XVIII вв.» 

                  

Войны Годы 

 

Участники 

 

Общие 

признаки 

Отличительные 

признаки 

Религиозные     

Династические     

Торгово-

экономические 

    

 

После таблицы сделайте вывод.  

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 67, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Подготовьте 

доклады и презентации по темам следующего занятия. 

Тема 6.7. Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII веках. Эпоха 

просвещения 

Дидактические единицы 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, 

художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие 

достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о 

естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

 

План изучения темы  

1. Основные стили в европейской культуре XVII—XVIII вв.  

2. Развитие литературы. 

3. Архитектура, скульптура, изобразительное искусство. 

4. Музыкальное искусство. 
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5. Развитие науки и образования. 

6. Идеологи Просвещения. 

 

Практическая работа №27. Урок-конференция 

Прочитайте параграф 41 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 
1. Культура Западной Европы ХVII в. 

2. Факторы, предопределившие особенности культуры Нового времени. 

3. Новая картина мира и место человека в ней. 

4. Рационализм как главная доминанта культуры ХVII в. 

5. Эпоха Просвещения. 

6. Проблема человека в философии Просвещения. 

7. Век Просвещения и его особенности. 

8. «Век галантный» и «век революций». (Культурная жизнь Европы). 

9. Финал Просвещения: «кризис роста» - первый серьезный кризис новоевропейской 

культуры. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 41, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите основные стили и расскажите о главных достижениях 

западноевропейской культуры ХVII-ХVIIIвв.  

2. Что такое эпоха Просвещения?  

  

  

 

 

 

Тема 6.8. Война за независимость и образование США. Французская революция конца 

XVIII века 

 

Дидактические единицы 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за 

независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о 

правах. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и 

якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора 

к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 

Международное значение революции. 

План изучения темы  

1. Английские колонии в Северной Америке и их борьба за независимость.  

2. Основные события войны за независимость. 

3. Образование США. Конституция США 1787 г. 

4. Французская революция конца XVIII в, ее причины, последствия и значение. 

 

 Практическая работа №28. Революции XVIII столетия 

 

Задание 1. Продолжите своими словами: 

Промышленный переворот – это … 
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Задание 2. Заполните схему «Предпосылки промышленного переворота». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Дайте определение понятиям. 

Производительные силы - … 

 

Капитал - … 

Монополии - … 

 

Картель -  … 

 

Синдикат - … 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Положение рабочего класса промышленных стран». 

 

Страна Правовой статус  рабочих 

Англия  

Франция  

Германия  

 

 

Задание 5. Соотнесите имя изобретателя и его открытие:   

                                                                                                              

Имя изобретателя Открытие Ответ 

а) Джон Кей 1. Пароход а) - 

б) Джеймс Уатт 2. Летучий челнок для ткацкого станка б) - 

в) Роберт Фултон 3. Паровая машина в) - 

г) Иван Ползунов 4. Прялка «Дженни» г) - 

 

 

Задание 6. Ответьте на вопрос.  

Родиной промышленного переворота называют Англию. Почему? Какие условия 

сложились в Англии, которые позволили стать ей индустриальной цивилизацией? 

_______________________________________ 

 

Задание 7. Прочтите отрывок из «Декларации Независимости США от 4 июля 1776 г.» 

«… Мы считаем очевидным следующие истины: все люди сотворены равными, и все 

они одарены некоторыми правилами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и 

стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, 

заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма 

правительства становиться гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или 

Политические 

Экономические 

Социальные 

Предпосылки 
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уничтожить её и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой 

организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его 

безопасности и счастью.   

 В силу всего этого мы, представили Соединенных Штатов Америки, объявляем от 

имени народа, что эти соединённые колонии должны быть свободными и независимыми 

Штатами. С этого времени они освобождаются от всякого подданства британской короне. В 

качестве свободных и независимых Штатов они приобретают полное право объявлять войну, 

заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать всё то, на что имеет право 

независимое государство. Твёрдо уповая на помощь божественного Провидения, мы взаимно 

обязываемся друг другу поддерживать эту декларацию жизнью, имуществом и честью». 

 

а) Согласны ли вы с перечислением  неотъемлемых прав всех людей в начале 

Декларации? 

б) Что необходимо добавить к этому списку? 

в) Почему Континентальный конгресс отверг пункт о рабстве, предложенный Т. 

Джефферсоном в текст Декларации? 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 39-40, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как произошло образование США? В чем значение этого события?  

2. Каковы причины Великой французской революции?  

3. Расскажите о ее ходе и силах, участвовавших в ней. 

4. Почему говорят о всемирно-историческом значении этой революции?  

 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII – НАЧАЛЕ ХVIII ВЕКА: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить четыре практические работы. 

 

После изучения раздела Вы должны представлять характеристику реформ Петра в: 1) 

в государственном управлении; 2) в экономике и социальной политике; 3) в военном деле; 4) 

в сфере культуры и быта; систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны; характеризовать отношение различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показывать на конкретных примерах, в чём оно 

проявлялось; характеризовать основные черты социально-экономического развития России в 

середине – второй полов ине XVIII в.; систематизировать материал о дворцовых переворотах 

(причины, события, участники, последствия); рассказывать о важнейших достижениях 

русской науки и культуры в XVIII в. 

 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований 

 

Дидактические единицы 
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Начало правления Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в 

Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

 

План изучения темы  

1. Начало правления Петра I. Начало преобразований.  

2. Северная война. 

3. Государственные реформы. 

4. Преобразования в экономике. 

5. Реформы в социальной сфере. 

6. Восстание Кондратия Булавина. 

7. Значение и противоречивость реформ Петра Великого. 

 Практическая работа №29. Итоги и цена преобразований  Петра Великого 

 

Задание 1. На рубеже XVII – XVIII вв. Россия отставала  в экономическом и культурном 

развитии от передовых капиталистических стран. Приведите не менее четырех 

аргументов в пользу этого утверждения. 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Реформы Петра I» 

 

Название реформы Год 

 

Последствия реформы 

  Положительные  Отрицательные 

 

 

 

Задание 3. Докажите, что в России в период царствования Петра I сложился 

абсолютизм. 

 

Задание 4. Заполните схему. 
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Задание 5. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке 

  

«Реформа Петра была неизбежна, но он совершил её путём страшного насилия над народ-

ной душой и народными верованиями». 

(А.Н. Толстой, писатель) 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами ар-

гументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

  

 

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

 

Задание 6. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
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«Реформы Петра I привели к созданию условий для развития в России высокопроизводи-

тельной крупной промышленности». 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами ар-

гументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

  

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 46, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие перемены произошли во внутренней жизни России и ее международном 

положении в период правления Петра I?  

2. Охарактеризуйте деятельность Петра Великого.  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

 

Дидактические единицы 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

 

План изучения темы 

1. Социально-экономическое развитие.  

2. Крестьянская война под предводительством Е. и. Пугачева.  

  

 Практическая работа №30. Народные движения XVIII века 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Народные движения в XVIII веке». 

 

Годы Социальный 

состав 

Предводители Причины Требования Форма 

протеста 

Итоги 
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Задание 2. Что, по вашему мнению, дало основание А.С. Пушкину для следующего 

суждения: «Не приведи, Господи, увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный». Почему бунт представлялся Пушкину именно таковым? 

 

 

Задание 3. XVIII  век называли «веком просвещения и рабства». Какие аргументы вы 

можете выдвинуть в пользу той или другой оценки? 

Задание 4. Ниже указана одна из точек зрения на характер восстания (крестьянской 

войны) 1773-1775 гг. 

  

Повстанцы во главе с Г. И. Пугачевым казнили воевод и помещиков, но при этом пытались 

копировать существовавшую модель государственного устройства. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых Вами ар-

гументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

  

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 47, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как развивались экономика и социальная сфера? 

2. В чем причины крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева? 

 

Тема 7.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII 

века 

 

Дидактические единицы 

Дворцовые перевороты: причины, сущность,  последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 

1735-1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. 

Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение 

Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, 

Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

План изучения темы  

1. Россия после Петра I.  

2. Бироновщина. 

3. Правление Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне.  

4. Правление Петра III и переворот 1762 г. 

5. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 
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6. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

  

 

 Практическая работа №31. Присоединение  и освоение Крыма и Новороссии 

 

Задание 1. Заполните таблицу 

Годы войны Причины 

войны 

Наиболее важные 

сражения 

Выдающиеся 

полководцы 

Итоги войны 

 

 

 

    

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1.Кто были первыми поселенцами Новороссийских степей? 

2. Какие города были построены князем Потёмкиным в Новороссийском крае? 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 48, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Подготовьте 

доклады и презентации по темам следующего занятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое эпоха дворцовых переворотов?  

2. Как в эту эпоху развивались экономика и социальный строй России?  

3. Расскажите об основных событиях внутренней и внешней политики в эпоху 

дворцовых переворотов.  

4. Как развивались экономика и социальная сфера в годы правления Екатерины II?  

5. Каковы достижения внешней политики России второй половины ХVIII в.? В чем 

причины побед русского оружия?  

  

 

Тема 7.4. Русская культура XVIII века 

Дидактические единицы 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 

Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

План изучения темы  

1. Развитие науки и образования.  

2. Архитектура и изобразительное искусство. 

3. Литература. 

 

Практическая работа №32. Урок-конференция 

Прочитайте параграф 49 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 
1. Становление российского чиновничества. Табель о рангах. Дворянство и его 

привилегии. 

2. Женщина в культуре XVIII века. 
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3. Русский быт глазами иностранцев. 

4. Санкт-Петербург в XVIII веке: 

- Церковь в жизни горожан; 

- двор и гвардия; 

- снабжение города продовольствием. 

5. Русский классицизм. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 49, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные достижения русской культуры ХVIII вв.?  

 

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить четыре практические работы. 

 

В результате изучения раздела Вы должны уметь систематизировать материал о 

главных научных и технических достижениях, способствовавших развёртыванию 

промышленной революции; раскрывать сущность, экономические и социальные последствия 

промышленной революции; систематизировать материал о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX в. в Европе и за её пределами; систематизировать 

материал по истории революций XIX в. в Европе и Северной Америке, характеризовать их 

задачи, участников, ключевые события, итоги; сопоставлять опыт движения за реформы и 

революционных выступлений в Европе XIX в., высказывать суждения об эффективности 

реформистского и революционного путей преобразования общества. 

 

Тема 8.1. Промышленный переворот и его последствия 

Дидактические единицы 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к 

фабрике. Машинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый 

капитал. Роль государства в экономике. 

План изучения темы  

1. Начало промышленного переворота.  

2. Зарождение индустриального общества. 

3. Завершение промышленного переворота в Англии. 

4. Экономическое развитие Англии и Франции. 

5. Роль государства в экономике. 

6. Перемены в экономике крупнейших стран. 

  

 

 

 Практическая работа №33. Мир в эпоху модернизации (XIX в.) 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. 

 1) Дайте определение понятий «Политическая модернизация», «Промышленная 

революция», «Индустриальное общество», «Эшелоны модернизации». 
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2) Охарактеризуйте причины и последствия революций 1848-1849 гг. в Европе 

3) Выделите особенности политической, экономической и социальной модернизации 

ведущих европейских стран. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ 1848-1849 ГГ. 

Понятием политическая модернизация принято определять процесс становления 

представительной демократической системы и правового государства.  

Французская революция конца XVIII в. завершилась военной диктатурой Наполеона. 

Наполеоновские войны (1797-1815) изменили не только территориальную карту Европы, но 

и политический строй государств континента. Падение Наполеона и военное поражение 

империи положили начало периоду Реставрации. Ее дух определялся решениями Венского 

конгресса (1814 - 1815), в основу которых были положены принципы легитимизма (лат. 

«закон») и монархизма. Старые династии возвращались к власти, поддержание 

общеевропейского порядка гарантировалось в рамках Священного союза, заключенного по 

инициативе Александра I. Но обратный ход истории оказался невозможным. Наступил 

период самых  ярких  и  крупных,  по  мнению  некоторых  историков, конституционных 

изменений в европейской истории XIX в.  

Перед вами календарь революционных событий 1848-1849 гг.:  

 1848 г.: февраль - восстание в Париже, свержение короля, провозглашение Франции 

республикой;  

март - восстание в Вене, столице Австрийской империи; восстание в Пеште (Венгрия, 

часть Австрийской империи), создание венгерского правительства;  

февраль - март - восстания в Бадене, Кельне, Берлине и других германских городах, 

восстания в Неаполитанском, Сардинском королевствах, в Тоскане, Риме, Милане, Венеции 

(Италия);  

май - открытие общегерманского Национального собрания во Франкфурте-на-Майне; 

июнь - восстание рабочих в Париже, восстание в Праге (Чехия, в составе Австрийской 

империи);  

сентябрь - восстание во Франкфурте-на-Майне и его подавление; октябрь - восстание 

в Вене и его подавление (с декабря императором становится Франц Иосиф);  

осень - возобновление революционных выступлений в Венеции и Тоскане, Папском 

государстве;  

декабрь - победа на президентских выборах во Франции Луи Наполеона Бонапарта (с 

конца 1852 г. - император восстановленной им Французской империи), разгон 

Национального собрания и государственный переворот в Пруссии.  

1849 г.: февраль - провозглашение Римской республики; май - подавление венгерской 

революции; лето - подавление революции в Венеции, на Сицилии, в Риме. 

В ходе революционных выступлений звучали лозунги установления республики, 

ограничения абсолютизма, национальной независимости, национального объединения, 

улучшения положения рабочего класса, ликвидации сословных привилегий и сословного 

строя, расширения прав представительных законодательных учреждений, отмены 

феодальных повинностей. 

Если оценивать итоги революций с точки зрения конкретных завоеваний, то они в 

общем скромны: национальная независимость Венгрией, Чехией, итальянскими 

государствами обретена не была; во Франции республику сменила Вторая империя; 

объединить Германию и Италию не удалось...  

С особого рода ситуацией пришлось столкнуться в XIX в. США. Давняя затяжная 

борьба за отмену рабства вылилась в гражданскую войну 1861 -1865 гг. Южные штаты, 

экономика которых продолжала базироваться на плантационном рабстве, заявили о выходе 

из федеративного государства и создании так называемой Конфедерации Юга.  

Четырехлетняя война, совпавшая с годами президентства Авраама Линкольна, завершилась 

победой Севера и торжеством единства страны. Рабство было отменено.  

РЕФОРМЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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Возможности реформ в XIX в. продемонстрировала Великобритания, раньше других 

ставшая на путь модернизации политической системы. Была осуществлена серия 

парламентских реформ. В 1832 г. ликвидирована большая часть «гнилых местечек» - 

малонаселенных городков и деревень, которые обладали старинной привилегией быть 

представленными в парламенте. В 1867 г. правительство осуществило вторую 

парламентскую реформу, снизив имущественный ценз и открыв части рабочих возможность 

участвовать в парламентских выборах. В 1872 г. был принят закон о тайном голосовании, в 

1884 г. отменен имущественный ценз. Избирательное право не стало всеобщим (например, 

женщинам его предоставили только в 1918 г.), но вектор движения к укреплению 

парламентаризма обозначился довольно четко. 

К 60-80-м гг. XIX в. в большинстве европейских стран и в США завершился процесс 

оформления политических партий, которые превращались в массовые политические 

организации, боровшиеся за преобладание в представительных органах власти. В Англии и 

США к началу XX в. сложилась в основных чертах так называемая двухпартийная система. 

Существование большого количества партий и группировок не играло здесь большой роли, 

политическая борьба сводилась к соперничеству двух партий, попеременно сменявших друг 

друга у власти. В США это были республиканцы и демократы,  в Великобритании  -  

либералы и консерваторы.  

Во второй половине XIX в. оформились и многие общественные организации, 

выражавшие экономические, социальные и духовные интересы отдельных групп и слоев 

населения. Особое место принадлежало в этом процессе легализации и росту влияния 

профсоюзных объединений. К концу столетия они представляли собой общенациональные 

организации, которые боролись за улучшение условий труда рабочих, участвовавших в 

политической борьбе и являвшихся инициаторами социальных реформ. Используя 

различные формы давления на правительства (стачки, демонстрации, кампании протеста), 

профсоюзы сумели добиться принятия законов, устанавливавших определенную 

продолжительность рабочего дня, налагавших на государство некоторые обязательства по 

социальному страхованию рабочих, поддержке здравоохранения и начального образования. 

В течение XIX в. в отдельных странах (Великобритании, США, отчасти Франции, 

Бельгии, Швеции) утвердились элементы гражданского общества и представительной 

демократии. Во многих странах (в Германии, Австро-Венгрии, России) политическая 

модернизация, в сущности, только начиналась.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

Экономической основой модернизационных процессов охвативших Европу и 

Северную Америку были промышленная революция и утверждение в ряде европейских 

стран и в США индустриального общества. Символическим образом Европы второй 

половины XIX в. стал задымленный, грязный, с мрачными строениями фабричных зданий и 

убогостью рабочих кварталов город. Облик континента в считанные десятилетия 

преобразился, и движущей силой этого преображения была промышленная революция. 

Под промышленной революцией (или переворотом) принято понимать переход от 

экономической системы, основанной на аграрном производстве, к экономике 

индустриального типа, для которой характерно преобладание городской промышленности и 

связанных с ней интересов. В процессе промышленной революции ручной труд вытеснялся 

машинным, мануфактура уступала место фабрике. В отличие от мануфактурного, фабричное 

производство осуществлялось посредством машин, заменявших руки человека на рабочих 

операциях. Внутреннее разделение труда достигло при этом более высокого уровня. 

Старт промышленной революции был дан в 60-е гг. XVIII столетия, и, долгое время, 

не имея соперников, лидировала одна страна - Великобритания. Бельгия, Франция, 

Германия, США, Австрия, Россия, Япония в гонку за лидером устремились позже. Лидерство 

Англии в промышленной революции явилось естественным результатом особенностей ее 

исторического развития. Революция середины XVII в., модернизировав государственный 

строй, внедрив принципы парламентского правления и ответственности исполнительной 
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власти, решающим образом способствовала созданию благоприятных политических условий 

для быстрого экономического развития. Огораживания, приведшие к фактическому 

исчезновению крестьянства, утверждение системы лендлордизма (собственник земли сдавал 

ее крупному арендатору, который для ее обработки использовал труд наемных 

сельскохозяйственных рабочих) внесли крупные изменения в характер аграрной экономики. 

Колониальная экспансия, в которой Англия шла впереди всей остальной Европы, ускоряла 

процесс накопления крупных капиталов и формировала достаточно широкий рынок для 

английских товаров.  

В 1830 г. Англия производила 50% металла, 80% угля, практически 100% машин от 

общего их производства в Европе. «Наставница европейских народов в  промышленности», 

«мастерская мира», она действительно явилась страной, подражая и заимствуя опыт которой 

на путь промышленной революции вставали другие государства. К 1870 г. индустриальным 

переворотом были охвачены экономики Франции, Бельгии, США, Германии, России, 

развитых регионов Австро-Венгрии, Японии. 

Новые технические изобретения и научные открытия последней трети XIX в. привели 

к созданию неизвестных доселе отраслей промышленности. Электротехника, химическая 

промышленность, машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка дополнили структуру 

промышленного производства развитых стран тогдашнего мира. Нередко говорят о второй 

волне промышленного переворота, в ходе которой Англия начала утрачивать свое 

неоспоримое превосходство; вперед вырывались США и Германия, быстрыми темпами 

росло промышленное производство в России. 

Развитие  промышленности  привело  к  фундаментальным социальным переменам. 

Центр общественной жизни переместился из деревни в город. Еще в 1830 г. 25% населения 

Англии, 60% - Италии и Франции, 70% - Пруссии, 90% - Испании, 95% - России было так 

или иначе связано с сельским хозяйством. К 1900 г. в развитых промышленных странах 

городское население либо приблизилось по количеству к сельскому, либо превысило его. 

Резко возросло число городов, увеличилась их площадь, изменился характер застройки.  

Революционные изменения претерпела социальная структура. Сформировался класс 

промышленной буржуазии, представленной владельцами капиталов и средств производства. 

Возник промышленный рабочий класс (пролетариат), основным источником существования 

которого была заработная плата, являвшаяся, в сущности, стоимостью его рабочей силы. 

Выросла численность так называемого среднего класса, имевшего стабильные, хотя и 

небольшие доходы от различных видов предпринимательской, коммерческой, 

интеллектуальной деятельности. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

В ходе промышленной революции формировалось индустриальное общество для 

которого характерны: 

—  развитие  промышленности,  преобладание промышленного производства над 

аграрным, постоянное обновление отраслевой структуры промышленности,  высокий 

уровень вложений в развитие производства, связь науки, техники и производства, связь 

национальных и мирового рынков; 

—  преобладание городского населения над сельским, высокая социальная 

мобильность, разрушение сословной структуры; 

—  закрепление  принципа равенства граждан перед законом, формирование 

правового государства, развитая структура гражданского общества; 

—  рационализация духовной  жизни,  рост индивидуализма,  признание  автономии 

личности  важнейшей социальной ценностью. 

К концу XIX в. о становлении индустриального общества можно говорить 

применительно к немногим странам. Отдельные историки говорят в связи с этим о странах 

«первого» и «второго» «эшелонов развития». Особенности, свойственные индустриальному 

обществу, определяли экономику и социальную структуру Англии, США, Франции. В 

Германии, Италии, России, Японии, некоторых других странах элементы, свойственные 
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индустриальному обществу, соседствовали с архаическими экономическими отношениями 

традиционного и полутрадиционного типов. Взаимодействие этих конфликтных начал 

придавало социально-экономическому развитию крайне напряженный, взрывной характер. 

Острота социального напряжения была чрезвычайно высока, открытым 

недовольством или смутным брожением были охвачены если не все, то почти все 

общественные слои. Аристократию раздражал наплыв напористых и не очень воспитанных 

«денежных мешков», ощущавших себя истинной «солью земли». Крестьянство, лишаясь 

привычных занятий, традиционными ценностями предков, насильственно вытесняемое из 

той социальной «ниши», где ему было относительно спокойно, с трудом приспосабливалось 

к новой жизни. Мелкие предприниматели проигрывали соревнование крупным дельцам и 

пребывали в состоянии то ли растерянности, то ли депрессии. 

Стержнем социальной борьбы, однако, являлись требования и активность рабочего 

класса. Его положение было по-настоящему тяжелым. 16-18-часовой рабочий день, детский 

и женский труд, нечеловеческие условия труда и быта – все это не выдумки радикалов, а 

реальность, особенно в первые шестьдесят - семьдесят лет XIX в. Современники отмечали: 

«Пролетарский вопрос станет причиной чудовищного взрыва, если общество или 

правительства не заметят и не решат его». 

Трудности и лишения, эта неизбежная плата за движение вперед, создавали особое 

настроение неуверенности и нестабильности. Периоды производственной и деловой 

активности неожиданно сменялись годами спада и депрессии. Экономика XIX в. развивалась 

циклически, неустойчивость ее роста казалась определяющей ее чертой. Недавнее прошлое, 

мир, в котором жили отцы, многим представлялся теперь «золотым 

веком», картины ушедшей в небытие жизни пленяли воображение. Неприятие 

действительности делало популярными и основанные на отрицании настоящего прогнозы 

будущего. 

Впрочем, рядом с этими настроениями соседствовали иные, вдохновляемые 

ожиданиями грядущего изобилия для всех, быстрого экономического роста, неудержимого 

технического прогресса. В целом долгосрочные перспективы, как полагают ученые, 

соответствовали этим надеждам, да и реалиями были не только трудности, но и 

относительный рост доходов на душу населения, снижение цен, увеличение производства 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

СКЛАДЫВАВНИЕ КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ  

С Великими географическими открытиями начался процесс формирования мирового 

рынка, мировой экономики. Его существенной частью стала колониальная экспансия 

ведущих европейских стран, складывание колониальных империй (испанской и 

португальской, а с середины XVII в. английской, французской, голландской). 

Для большинства современников новый всплеск колониальной активности развитых 

держав Европы В XIX веке оказался полной неожиданностью. В считанные десятилетия - с 

80-х гг. XIX по начало XX в. - раздел мира был завершен, экономическому и политическому 

господству Старого Света и США оказался подчинен практически весь внеевропейский мир. 

Сложились гигантские колониальные империи, в десятки и сотни раз превосходившие 

территории метрополий. Новое состояло не только в том, что колониальная периферия была 

почти полностью поделена между европейскими державами. Отныне колонии превратились 

в объект вложения европейских и североамериканских капиталов, искавших дешевое сырье, 

дешевую рабочую силу и гарантии прибыли.  

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 52, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое промышленный переворот? Как развивалась экономика передовых стран 

в XIX в.?  

2. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX в.? 
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3. Какие социалистические учения возникли в этот период?  

4. В чем суть марксизма? 

Тема 8.2. Международные отношения 

 

Дидактические единицы 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции. Крушение  наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение 

противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. 

Колониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. 

Тройственный союз. Франко-русский союз – начало образования Антанты. 

План изучения темы  

1. Начало французских завоеваний.  

2. Наполеоновские войны. 

3. Венская система.  

4. Международные отношения во второй половине XIX в 

  

 

 Практическая работа №34. Расстановка сил на международной арене в XIX 

веке 

 

Задание. Составьте в тетради конспект по материалам параграфа и дополнительной 

литературы по следующему плану. 

1. Наполеоновские войны. 

1.1. Расширение Наполеоновской империи. 

1.2. Континентальная блокада 

1.3. Крушение империи Наполеона. 

2. Венский конгресс, его решения и историческое значение. 

3. «Священный союз». 

4. Основные этапы международной политики и их основные черты и события. 

4.1. 1 этап (1815 – 1823 гг.) 

4.2. 2 этап (1823 – 1830-е гг.) 

4.3. 3 этап (1830-е – 1850-е гг.) 

4.4. 4 этап (1850-е – 1870-е гг.) 

5. Суть международных отношений на рубеже XIX – XX вв. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 68, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

  

 

Тема 8.3. Политическое развитие стран Европы и Америки 

 

Дидактические единицы 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848-1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути 

объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII – первой половине XIX века. Истоки конфликта Север – Юг. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. 
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Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост 

рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

План изучения темы  

1. Перемены в мире в 1815-1870 гг.  

2. Социалистические учения и организации. Марксизм. 

  

 

 Практическая работа №35. Революции и реформы XIX века 

 

Задание 1. Выпишите последствия Июльской революции во Франции. 

 

Задание 2. Отметьте знаком «+» причины, приведшие к Февральской революции 1848 г. 

Во Франции. 

 

1. Ухудшение жизни народных низов в связи с экономическим кризисом 

 

 

2. Отмена королем конституции  

 

3. Требование о создании национального французского государства  

 

4. Увлечение народных масс идеей «демократической и социальной 

республики» 

 

5. Недовольство бонапартистов, легитимистов и республиканцев правящим 

режимом 

 

6. Необходимость преодоления политической раздробленности в стране  

 

7. Развитие рабочего движения (восстания ткачей в Лионе)  

 

8. Требования рабочих принять Национальную хартию  

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Революционные события в Европе в 1848-1849 гг.» 

Страна Даты события Задачи революции 

Итоги 

революционных 

событий 

Франция 

 

   

Германия 

 

   

Австрия 

 

   

Венгрия 

 

   

Италия 

 

   

 

Задание 4.  Перечислите изменения, произошедшие в Европе после революционных 

событий середины XIX в. 

Самостоятельная работа по теме 
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Прочитайте параграф 53, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Подготовьте 

доклады и презентации по темам следующего занятия 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие перемены в политической жизни стран Европы и США произошли в XIX в.?  

2. Какие социалистические учения возникли в этот период?  

3. В чем суть марксизма?  

 

 

 

Тема 8.4. Развитие западноевропейской культуры 

 

Дидактические единицы 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и 

быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

План изучения темы  

1. Революция в умах.  

2. Развитие литературы. 

3. Архитектура, скульптура, изобразительное искусство. 

4. Музыкальное искусство. 

5. Театр. 

6. Главные научные открытия. 

Практическая работа №36. Урок-конференция 

Прочитайте параграф 54 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 

 1. Самосознание европейской культуры ХIХ в. 

2. Характерные черты культуры ХIХ в. 

3. Буржуа и дворянин в культуре Нового времени. 

4. Французская революция и ее культурно-историческое значение. 

5. Облик европейца ХIХ в. 

6. Роль науки в формировании познавательной ориентации новоевропейского 

человека. 

7. Музыкальная Европа ХIХ в. 

8. Шедевры изобразительного искусства ХIХ в. в музейных собраниях 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 54, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы главные достижения европейской культуры XIX в.?  

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 
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самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить одну практическую работу. 

 

После изучения раздела Вы должны уметь раскрывать особенности социально-

экономического и политического развития стран Азии, Латинской Америки, Африки; 

характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие события, итоги борьбы народов 

Латинской Америки за независимость, особенности развития стран Латинской Америки в 

ХIХ в.; рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI - XIX вв.; объяснять, в чём состояли цели и методы колониальной политики 

европейцев; описывать главные черты и достижения культуры стран и народов Азии, 

Африки и Латинской Америки в XVI – XIX вв.; сопоставлять практику проведения реформ, 

модернизации в странах Азии; высказывать суждения о значении европейского опыта для 

этих стран. 

 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Дидактические единицы 

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. 

Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Традиционные общества и 

колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 

Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

План изучения темы 

1. Колониальная экспансия европейских стран.  

2. Завершение колониального раздела мира. 

  

 Практическая работа №37. Колониальный раздел Азии и Африки 

 

Задание 1. Сравните характер колониальных захватов и эксплуатации колоний 

Испанией, Португалией, Англией и Голландией.  

 Отметьте:  А) что было общего; 

    Б) каковы различия. 

ОБЩЕЕ 

- 

- 

- 

РАЗЛИЧИЯ 

 Испания, Португалия Англия, Голландия 

Время начала экспансии  

 

 

Как происходили 

колониальные захваты 

  

Кто проводил колониальные 

захваты и эксплуатировал 

колонии 

  

Цели колониальных захватов  

 

 

Значение колониальных 

захватов 

  

 

Задание 2. Отметьте знаком «+» верные высказывания. 

1. Первым независимым государством в Латинской Америке стала Ямайка  
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2. Новый этап освободтельного движения в Латинской Америке начался в 

1821 г. 

 

3. Одним из руководителей освбодительного движения в Латинской Америке 

был Симон Боливар 

 

4. Испанские войска в Южной Америке капитулировали после сражения под 

Куско 

 

5. Во главе освободительного движения в Латинской Америке стояли креолы  

 

6. Война за независимость испанских колоний в Америке началась в 1810 г.  

 

7. В большнстве стран, освободившихся от власти Испании, были 

установлены республики 

 

8. К середине XIX в. Испанцы из всех своих американских владений 

сохранили власть только над Мексикой 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 65, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

 Тема 9.2. Китай и Япония 

Дидактические единицы 

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 

западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 

Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление 

Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

План изучения темы  

1. Превращение Китая в зависимую страну. Тайпинское восстание. 

2. Режим сёгуната в Японии. 

3. Реформы Мэйдзи и их последствия. 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 66, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Напишите эссе на 

тему «Модернизация традиционных обществ». 

 

 

  

РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Методические рекомендации 

При самостоятельной работе с разделом внимательно изучайте материалы 

параграфов. После изучения проверьте, как Вы усвоили все темы, ответив на вопросы для 

самоконтроля. Выучите основные события и факты по разделу, поработайте  глоссарием. В 

рамках изучения этого раздела Вам предстоит выполнить девять практических работ. 

В результате изучения раздела Вы должны характеризовать сущность проекта М. М. 

Сперанского, объяснять, какие изменения в общественно-политическом устройстве России 

он предусматривал; представлять исторический портрет императоров и государственных 

деятелей с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации); систематизировать материал об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов русской армии (в ходе семинара, 

круглого стола с использованием источников, работ историков); характеризовать 
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предпосылки, систему взглядов, тактику действий декабристов, анализировать их 

программные документы; составлять обзор ключевых событий внешней политики России в 

XIX в.), их итогов и последствий; раскрывать определяющие черты развития русской 

культуры в XIX в., её основные достижения; характеризовать творчество выдающихся 

деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

 

 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века 

Дидактические единицы 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской 

армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 

годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

 

План изучения темы  

1. Александр I. Планы реформ и их осуществление.  

2. Внешняя политика до 1812 г. 

3. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

4. Аракчеевщина 

  

 

 Практическая работа №38. Внешняя политика Александра I 

 

Задание 1. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления внешней политики Александра I 

  

Цели России 

______________________ 

_______________________ 

 

Основные события 

______________________ 

_______________________ 

 

Итоги 

______________________ 

_______________________ 

 

Цели России 

______________________ 

_______________________ 

 

Основные события 

______________________ 

_______________________ 

 

Итоги 

______________________ 

_______________________ 
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Задание 2. Выпишите причины Отечественной войны 1812 г., в соответствии со 

следующей классификацией: 

 А) Геополитический фактор; 

 Б) Экономический фактор; 

 В) Политический фактор; 

 Г) Династический фактор. 

 

Задание 3. В отношении Бородинского сражения нет единого мнения. Кто победил в 

этой «битве гигантов»? Или сражение завершилось ничьей? Дайте собственный ответ 

на этот вопрос. Не забудьте вновь обратиться к целям сторон в этой битве. Кому 

более всего удалось достичь первоначальных замыслов? 

 

Задание 4. Определите исторической значение Отечественной войны 1812 г. 

 

Задание 5. Составьте хронику Заграничных походов русской армии. Определите их 

значение. 

 

Задание 6.  Выпишите решения Венского конгресса. 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 55, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем противоречивость деятельности Александра I?  

2. Расскажите об основных событиях внутренней и внешней политики России в 

начале XIX в.  

3. Почему Россия победила Наполеона?  

4. Как изменилась расстановка сил на международной арене после победы России? 

Тема 10.2. Движение декабристов 

Дидактические единицы 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

План изучения темы  

1. Тайные общества.  

2. Программные документы декабристов. 

3. Восстание декабристов. 

  

 Практическая работа№ 39.  Значения движения декабристов 
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Задание 1. Заполните таблицу «Программы тайных обществ» 

 

 Северное общество 

(«Конституция»  

Н.М. Муравьева) 

Южное общество  

(«Русская правда»  

П.И. Пестеля) 

Крепостное право 

 

  

Помещичье землевладение 

 

  

Государственное устройство 

 

  

Форма правления 

 

  

Избирательное право 

 

  

 

Задание 2. События декабря 1825 г. были связаны с проведением повторной присяги но-

вому императору. Как объявление повторной присяги способствовало развитию этих 

событий? Почему наследником императора Александра I оказался не великий князь Кон-

стантин Павлович, а великий князь Николай Павлович? Как события 14 декабря 1825 г. 

повлияли на политику нового императора? 

 

Задание 3. Во время восстания декабристов на Сенатской площади генерал М. А. Милорадо-

вич, пытавшийся уговорить солдат разойтись, выдернул из ножен полученную им в дар от 

великого князя Константина Павловича шпагу, повернул её эфесом к мятежникам и стал по-

казывать и громко читать надпись: «Другу моему Милорадовичу». Речь генерала подейство-

вала на солдат, стоявших в каре... Что хотел М. А. Милорадович объяснить солдатам, де-

монстрируя шпагу? Чем ещё (кроме наличия у него шпаги и аргумента, связанного с 

этим) мог генерал повлиять на решение солдат об участии в восстании? Какова даль-

нейшая судьба М. А. Милорадовича? 

 

Задание 4. Высказывается следующая точка зрения на выступление декабристов: 

  

Восстание декабристов было в основном вызвано внешними факторами, влиянием европей-

ской революционной мысли и европейского революционного движения на Россию, внутри же 

страны не было серьёзных предпосылок для подобного переворота. 

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно под-

твердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . 

При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

      Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

  

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 
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Задание 5. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

  

«Восстание декабристов было обречено на провал». 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При из-

ложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 56, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля. Напишите эссе на 

тему «Подвиг любви бескорыстной…» 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем причины и цели движения декабристов? Каково его значение?  

 

Тема 10.3. Внутренняя и внешняя политика Николая I 

 

Дидактические единицы 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX 

века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области  образования. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Россия и революционные события 1830-1831 и 

1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. 

Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая 

оборона  Севастополя и ее герои. 

План изучения темы  

1. Николай I. Попытки преобразований.  

2. Крестьянский вопрос.  

3. Финансы. 

4. Политика в области образования. 

5. Основные направления внешней политики. 

6. Крымская война.  

 

 Практическая работа №40. Внешняя политика России во второй четверти XIX 

века 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Основные направления внешней политики России в 1825 

– 11855 гг.» 

 

Направления Цели России Важнейшие события 

Европейское направление  

 

 

Кавказ во внешней политике   
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России 

Восточный вопрос  

 

 

 

Задание 2. Выпишите итоги Русско-иранской и Русско-турецкой войн, которые велись в 

годы царствования Никлая I. Проследите по карте (см. методические рекомендации), 

как изменилась в результате этих войн территория Российской империи. 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Восточная (Крымская) война 1853 – 1856 гг. 

Причины 

 

 

Повод 

 

 

Этапы 

 

 

Участники 

 

 

События (по этапам) 

 

 

Итоги войны 

 

 

 

Задание 4. Сделайте вывод о результатах внешней политики Николая I. Для этого вновь 

обратитесь к первоначально поставленным внешнеполитическим целям. 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграфы 57, 59, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте основные направления внутренней и внешней политики Николая I.  

2. Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне?  

 

Тема 10.4. Общественное движение во второй четверти XIX века 

 

Дидактические единицы 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его 

издательская деятельность. 

План изучения темы  

1. Чаадаев П.Я. Западники и славянофилы. 

2. Первые русские социалисты. 

  

Практическая работа №41. Общественное движение в  1830-1850-х гг. 

Задание 1. Приведите в соответствие положения характерные для западников и 

славянофилов: А-западники, Б-славянофилы 

1. Самобытность истории России 

2. Ограничение самодержавия, возвращение к порядкам Земских соборов 

3. Отмена крепостного права 

4.  Буржуазные порядки являются идеалам 

5.  Противопоставление России западу 
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6. «сила власти царю, сила мнения народу» 

7. Отрицание революции как метода переустройства общества 

8.  Ограничение самодержавия путем принятие конституции 

9. Развитие России по законам мировой истории 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям: 

Реформа – это … 

 

Консерватизм – это … 

 

Либерализм – это… 

 

«Теория официальной народности» - это… 

 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Революционные и просветительские кружки в России во 

второй четверти XIX в.» 

Название  

кружка 

Руководители Цели 

 кружка 

Формы 

деятельности 

   

 

 

 

 

Задание 4. В чем состоит особое положение П.Я. Чаадаева в общественном движении? 

Охарактеризуйте взгляды Чаадаева на судьбу России и ее историческое место. 

 

Задание 5. Раскройте суть теории «Общинного социализма». Кем она была 

сформулирована? 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 58, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные направления общественной мысли в России во второй четверти 

XIX в.? 

2. Расскажите об общественном движении в правление Александра II.  

3. Что такое народничество и в чем его значение?  

  

Тема 10.5. Отмена крепостного права и реформы 60 – 70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

 

Дидактические единицы 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка 

проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 

1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 

городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 
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План изучения темы  

1. Отмена крепостного права. Условия освобождения крестьян. 

2. Либеральные реформы и их значение. 

3. Контрреформы Александра III. 

 

 Практическая работа №42. Реформы в России во второй половине XIX века 

 

Задание 1. Заполните  таблицу «Великие реформы» 

Дата Событие Содержание 

 Крестьянская реформа  

 Земская реформа  

 Городская реформа  

 Судебная реформа  

 

Задание 2. Практическое задание. 

1. Сравните традиционное и индустриальное общества как стадии мирового 

цивилизационного развития. 

2. Докажите, что отмена крепостного права была необходимым условием для 

развития капитализма в России. 

3. Докажите, что отмена крепостного права была необходимым условием для 

построения в России основ индустриального общества. 

 

Задание 3. Заполните таблицы 

Причины отмены крепостного права Содержание 

Внутриполитические  

Внешнеполитические  

Социальные  

Экономические  

 

 

Положения реформы 1861 г. Их конкретное содержание 

Личное освобождение  

Крестьянские наделы и повинности  

Выкупная операция  

Крестьянское самоуправление   

 

 

Черты крестьянской реформы, 

способствовавшие становлению в 

России основ индустриального 

общества 

Черты крестьянской реформы, 

препятствовавшие становлению в 

России основ индустриального 

общества 

  

 

 

Принципы судоустройства 

и судопроизводства, 

установленные судебной 

реформой 

Их конкретное 

воплощение в 

деятельности 

 

Их ограничения 

Бессословность суда    

Состязательность процесса    

Независимость судей и   
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отделение суда от 

администрации 

Гласность суда   

Отделение 

предварительного следствия 

от судебного 

  

Гласность, устность, 

непосредственность 

процесса  

  

Контроль общества над 

судопроизводством 

  

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 60, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите главные реформы, проведенные в России в 60 -70-х гг. XIX в.  

2. Каковы их причины и значение?  

3. Что такое контрреформы?   

 

 

 

Тема 10.6. Общественное движение во второй половине XIX века 

 

Дидактические единицы 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность 

«Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного 

народничества. Основные идеи либерального народничества.  Распространение  марксизма и 

зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

 

План изучения темы 

1. Либералы.  

2. Народничество. Народнические организации. 

3. Появление социал-демократов. 

  

 

Практическая работа №43. Народническое движение 

 

Задание 1. Заполните таблицу 

 

 Пропагандистское 

направление 

Бунтарское 

направление 

Заговорщическое 

направление 

Идеологи 

 

   

Общие черты во 

взглядах идеологов 

   

Отличительные черты во    
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взглядах идеологов 

 

Задание 2. Приведите в соответствие, какие высказывания принадлежат:  

1. М.А. Бакунину 

2. П.Л. Лаврову  

3. П.Н. Ткачеву. 

а) «Первым условием подготовление социальной революции в России должна быть 

организация революционного меньшинства, понимающая задачи рабочего социализма, в 

среде общинных и артельных центров русского народа». 

б) «Чтобы совершить радикальную революцию, нужно … разрушить собственность и 

государство …» 

в) «…истинно революционная партия ставит своей главной, своей первостепенной 

задачей не подготовление революции вообще, в отдаленном будущем. А осуществление ее в 

возможно ближайшем настоящем». 

 

Задание 3. Прочитайте отрывки из стихотворений и ответьте на вопросы: 

 

Готов ли? Ну! Теперь смотри,             И вот теперь со всех сторон 

Ступай по городам и селам                  Идут на бой борцы иные… 

И о грядущем говори                             Идут в измученный народ, 

Животрепещущим глаголом.               Идут в голодные селенья; 

                                 (Н. Огарев)             Всех русских голос их зовет 

                                                                  В бой за народное спасение.  

                                                                                                 (П. Лавров) 

 

1. О каком периоде в истории русского народничества идет речь в стихотворных строках? 

2. Каковы итоги этого периода? 

 

Задание 4. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Александр II был смертельно ранен 1 марта: 

        а) 1878 г.            б) 1879 г.             в) 1881 г. 

      2. Непосредственным исполнителем террористического акта, приведшего к смерти 

императора, стал: 

        а) И.Гриневицкий                б) А.Желябов                 в) С.Халтурин 

      3. В апреле 1881 г. были повешены организаторы покушения: 

         а) С. Кравчинский     в) А. Михайлов    д) С. Перовская    ж) Н.Кибальчич 

б) А. Желябов            г) М. Фроленко    е) О. Аптекман      з) Н.Рысаков 

«Земля и воля» 

раскол в ____г. 

Название организации, 

ее задачи 

____________________

____________________ 

____________________

____________________ 

Лидеры 

_____________

_____________

_ 

_____________

_____________

_ 

Название организации, 

ее задачи 

Название организации, 

ее задачи 

«Земля и воля» 

раскол в ____г. 

«Земля и воля» 

Лидеры 



79 
 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 61, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите об общественном движении в правление Александра II.  

2. Что такое народничество и в чем его значение?  

Тема 10.7. Экономическое развитие во второй половине XIX века 

 

Дидактические единицы 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. 

 

План изучения темы  

1. Крестьянство и сельское хозяйство.  

2. Развитие промышленности. 

3. Развитие транспорта. 

  

 

Практическая работа №44. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России 

 

Задание 1. Перечислите особенности промышленного переворота в России по сравнению 

с европейскими странами. Назовите не менее трех особенностей. 

 

Задание 2. Заполните схему. 
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Задание 3. Дайте определение следующих понятий. 

 Кризис феодально-крепостнической системы - … 

  

Фабричное производство - … 

 

Экстенсивный путь развития экономики - … 

 

Интенсивный путь развития экономики - … 

 

«Капиталистые крестьяне» - … 

 

Классы - … 

 

Буржуазия - … 

 

Пролетариат - … 

 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Особенности экономического развития России в 

пореформенный период» 
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Промышленное развитие 
Аграрное развитие 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Составьте схему «Социальная структура российского общества в 

пореформенный период». Обязательно отразите в схеме и классы и сословия. 

 

 

Задание 6. Заполните таблицу «Реформы с целью модернизации 

 

Министры финансов Реформаторская деятельность, направленная на 

модернизацию экономики 

Бунге Н. Х. 

 

 

Вышнеградский И. А. 

 

 

Витте С. Ю. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 62, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

 

Тема 10.8. Внешняя политика России во второй половине XIX века 

 

Дидактические единицы 

Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на 

Балканах – в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

 

План изучения темы  

1. Преодоление внешнеполитических  последствий Крымской войны.  

2. Pусскo-турецкая война 1877 -1878 гг. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. 

3. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

4. Внешняя политика Александра III. 

  

 

Практическая работа №45. Расширение территории Российской империи во 

второй половине XIX века 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Внешняя политика России во второй половине XIX века 

Вопросы для сравнения 1856 – 1881 гг. 1881 гг. – 1894 гг. 

Основные направления политики 
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Главные задачи 

 

  

Важнейшие события 

 

  

Результаты 

 

  

 

С какими историческими деятелями связаны успехи внешней политики России? 

Назовите не менее пяти имен. 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Расширение территории во второй половине XIX в.» 

 

Территориальные 

приобретения России 

В результате каких 

событий (войн, договоров) 

осуществлены 

Годы событий (войн, 

договоров) 

 

 

 

 

  

 

 

Задание 3. Какие территории были утрачены Российской империей в изучаемый период? 

В результате каких событий это произошло? 

Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 63, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы достижения внешней политики России второй половины XIX в.? 

 

Тема 10.9. Русская культура XIX века 

 

Дидактические единицы 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, П. 

И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в 

мировой культуре XIX века. 

План изучения темы  

1. Развитие науки.  

2. Путешественники и первооткрыватели. 

3. Печать. Литература.  

4. Развитие образования. 

5. Архитектура и живопись. 

6. Театр. Музыка. 
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Практическая работа №46. Урок-конференция «Особенности дворянской 

культуры XIX века» 

Прочитайте параграф 75 и подготовьте доклады и презентации по предложенным 

ниже темам. Вы можете работать как в мини-группах (2-3 человека), так и индивидуально, 

предварительно предупредив педагога о форме работы и выбранной теме 
1. Бал в дворянской культуре XIX века. 

2. Сватовство, брак и развод. 

3. Русский дендизм. 

4. Карточная игра. 

5. Дуэль. 

6. Столичное и провинциальное дворянство в романе «Евгений Онегин». 

7. Дворянское воспитание в XIX веке. 

 Самостоятельная работа по теме 

Прочитайте параграф 64, проверьте конспект, который Вы делали на лекции, при 

необходимости доработайте его. Ответьте на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем выразился расцвет русской культуры в XIX в.?   

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютная монархия - самодержавие, государство, в котором монарху 

принадлежит неограниченная власть. При этом создаются мощный бюрократический 

аппарат, армия и полиция, а деятельность органов управления прекращается. 

Автократия - бесконтрольное самовластие одного лица. 

Автономия - право самостоятельного осуществления власти (в некоторых 

оговоренных заранее пределах) для части государственного образования на своей 

территории. 

Авторитаризм - антидемократическая система политической власти, обычно 

сочетающаяся с элементами личной диктатуры. 

Агора - площадь, где собирались свободные граждане, - народное собрание в 

древнегреческом городе-государстве. 

Агрессор - государство, осуществляющее вооруженное посягательство на 

суверенитет, территорию или политическую систему другого государства. 

Администрация - совокупность органов управления. 

Административно-территориальное деление - деление территории страны на более 

мелкие единицы со своими органами управления. 

Акрополь - укрепленная часть древнего города. 

Амнистия - освобождение от уголовной или др. ответственности. 

Анархия - безвластие, неподчинение законам, вседозволенность. 

Аристократия - родовая знать, высшее сословие. 

Аутодафе - публичная казнь еретиков по приговору инквизиции. 

Баланс сил (равновесие, уравновешивание) - примерное равенство военных 

потенциалов противостоящих сторон. 

Барщина - принудительный труд крепостного крестьянина в хозяйстве феодала. 

Блокада - система политических и экономических мероприятий, направленная на 

нарушение внешних связей какого-либо государства. Применяется с целью изоляции 

блокируемого объекта. 

Буржуазия - класс собственников, использующий наемный труд. Доходы 

обеспечивает присвоение прибавочной стоимости - разницы между затратами 

предпринимателя и его прибылью. 
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Буферные государства - страны, расположенные между враждующими 

государствами, разделяющие их и обеспечивающие таким образом отсутствие общих границ 

и контакта враждебных друг другу армий. 

Бюрократия - господство чиновничества, власть бумаг, когда центры 

исполнительной власти практически не зависят от народа. Характеризуется формализмом и 

произволом. 

Вандалы - древнегерманское племя, захватившее и разграбившее Рим. В переносном 

смысле - дикари, враги культуры. 

Вассал - феодал, зависящий от своего сеньора. Нес определенные повинности и 

воевал на стороне сеньора. 

Великое переселение народов - движение германцев, славян, гуннов и др. на 

территории бывш. Римской империи в IV-VII вв. 

Вече - народное собрание в Древней Руси (Новгород, Псков) 

Вотум - мнение, выраженное голосованием. 

Герб - отличительный знак страны, области, дворянского рода. 

Гетман - военачальник, глава “реестровых” казаков в XVI- XVIII вв. в Украине. 

Гильдия - союз купцов, торговцев, ремесленников в средние века. 

Государство - объединение людей (населения), проживающих на одной территории и 

подчиняющихся одним законам и распоряжениям общей для всех власти. 

Демократия - форма государства и общества, основанные на признании народа 

источником власти и участником управления. 

Денонсация - отказ одной из сторон соблюдать в дальнейшем заключенные ранее 

соглашения, договоры и т.п 

Деспот - правитель, угнетающий своих подданных самовластнои бесконтрольно. 

Диктатура - политический режим, означающий полное господство отдельной 

личности или общественной группы. 

Династия - последовательный ряд родственников - правителей государства. 

Дож - глава Венецианской и Генуэзской республик в средние века. 

Дружина - постоянный вооруженный отряд, войско князя 

Ересь - отклонение от предписанных религией взглядов. 

Запорожская Сечь - организация украинского казачества, военная республика во 

главе с кошевым атаманом в XVI- XVIII вв. с центром за днепровскими порогами, на 

островах. 

Изоляция - создание непреодолимых барьеров между государствами или 

общественными группами. 

Империализм - фаза развития общества, когда соперничающие между собой 

финансово-промышленные группировки, монопольно владеющие рынком, контролируют все 

области жизни и сливаются с государственной властью. 

Империя - монархия или деспотия, имеющая колониальные владения или 

включающая в себя разнородные элементы. 

Индустриальная революция - переход на качественно новый уровень техники и 

технологии, приводящий к резкому увеличению производительности труда и выпуска 

продукции. 

Инквизиция - в XIII-XIX вв. система судов в католической церкви, независимых от 

светской власти. Преследовала инакомыслящих и еретиков, применяла пытки и казни. 

Казачество - военное сословие в России в XVI-XX вв. Возникло на Днепре, Дону, 

Волге, Урале, Тереке в виде вольных общин, являлось главной движущей силой народных 

восстаний в Украине и в России. В XVIII в. превратилось в привилегированное военное 

сословие. В начале XX в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, 

Оренбургское, Забайкальское, Терское, Семиреченское, Уральское, Уссурийское, Сибирское, 

Астраханское, Амурское), насчитывавших в общей сложности 4,4 млн чел., свыше 53 млн 

десятин земли. С 1920 г. как сословие упразднено. В 1936 г. созданы казачьи соединения, 
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принимавшие участие в войне; в 40-х гг. расформированы. С конца 80-х гг. началось 

возрождение казачества; общая численность в СНГ - свыше 5 млн чел. 

Капитализм -общественная формация, основанная на частной собственности на 

орудия и средства производства, системе свободного предпринимательства и наемного 

труда. 

Класс - большая группа людей, роль которых в экономической системе общества и в 

отношении к собственности сходна 

Коммунизм - общественный строй, отвергающий частную собственность на средства 

производства. Теория была разработана К. Марксом, ф. Энгельсом, В. И. Лениным. Попытка 

построения такого строя была предпринята в 1917-1991 гг. в СССР. 

Консерватизм - приверженность к старому, устоявшемуся, недоверие ко всему 

новому и неприятие изменений в обществе. 

Конституционная монархия - система правления, при которой власть монарха 

ограничена законом (обычно конституцией). 

Конституция - основной закон государства. 

Конфедерация - форма объединения стран, при которой они полностью сохраняют 

свою независимость, но имеют общие (объединенные) органы для координации некоторых 

действий. Как правило, это внешняя политика, связь, транспорт, вооруженные силы. Пример 

- Швейцарская Конфедерация. 

Кризис - период острых затруднений в экономике. Характеризуется увеличением 

безработицы, массовыми банкротствами, обнищанием населения и т.п. 

Кроманьонец - первобытный человек; древний представитель современного 

человеческого вида (Homo sapiens, человек разумный). Ему предшествовал неандерталец. 

Либерал - сторонник свободы личности и свободы предпринимательства. 

Матриархат - устройство общества, характеризующееся доминирующим 

положением женщины. Родство и наследование считались по материнской линии. Был 

распространен в начальный период родового строя. 

Монархия - государство, во главе с королем, царем, императором и т, п., власть 

которого обычно передается по наследству. 

Народ - все население одной страны (реже - часть населения, однородная по 

национальному составу). 

Национал-социализм - идеология немецких нацистов. Для нее характерны слепое 

подчинение “фюреру”, чувство превосходства над другими народами, вседозволенность по 

отношению к “низшим”, стремление к мировому господству. Национальная символика - 

совокупность символов, изображений, цветовых сочетаний, присущих определенным 

национальным, этническим или территориальным общностям. Используется в гербах и 

флагах государств и др. образований. Национально-освободительное движение - борьба за 

независимость этнической группы или всего населения колонии, а также борьба за 

экономическую и политическую самостоятельность части населения многонациональной 

страны. 

 Нация - историческая общность людей, сложившаяся благодаря общности их 

территории, экономических связей, литературы, языка, особенностей культуры и характера. 

Оброк - натуральная или денежная повинность крестьян феодалу. 

Опричнина - система мероприятий Ивана IV Грозного по борьбе с боярской 

оппозицией (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и др.). 

Патриархат - устройство общества, в котором доминируют мужчины. Возник в 

период разложения родового строя. 

Парламент - представительный (выборный) орган власти в государстве. Впервые 

образован в XIII в. в Англии. 

Плебисцит - опрос населения по важнейшим вопросам: Целостности государства, 

форме правления, реформам и т. д. Как правило, законодательной силы не имеет. 

Племя - объединение нескольких родов под управлением вождя. 
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Полис - город-государство в античном мире. 

Раб - человек, жизнь и труд которого принадлежат рабовладельцу. 

Радикал - сторонник решительных, крайних, кардинальных мер в вопросах 

преобразования общества. 

Расизм - теория об изначальном превосходстве людей с определенным цветом кожи, 

глаз и другими внешними различиями. На практике приводит к унижению, конфликтам, 

погромам, кровопролитным войнам и т. п. 

 Реакционный - сопротивляющийся общественному прогрессу, стремящийся к 

сохранению отживших общественных порядков. 

Республика - форма правления, при которой высшая власть принадлежит выборному 

представительному органу (парламентская) или избираемому президенту (президентская 

республика). 

Революция - качественный скачок; насильственное изменение общественных 

отношений. 

Референдум - всенародное голосование по важнейшим вопросам жизни страны. 

Имеет законодательную силу. 

Род - группа людей, связанная кровным родством (происходит от общего предка) и 

обладающая общей собственностью. 

Славяне - крупнейшая группа народов Европы: восточные (русские, украинцы, 

белорусы), западные (поляки, чехи, словаки и др.), южные (болгары, сербы, хорваты и др.). 

Смерды - крестьяне в Древней Руси. 

Социализм - общественная система, основанная на государственной или 

общественной собственности на орудия и средства производства и отсутствии эксплуатации 

человека человеком (в соответствии с теорией марксизма-ленинизма). 

Сюзерен - феодал, которому подчинены другие, более мелкие феодалы (вассалы). 

Король - всегда сюзерен. 

Форум - площадь в Древнем Риме, центр политической жизни. В настоящее время - 

представительное собрание, съезд. 

Царь - монарх, король. Титул происходит от имени Гая Юлия Цезаря. Титул 

государей всея Руси, начиная с Ивана IV Грозного. 

Чиновник - исполнитель государственных установлений и законов государства, 

государственный служащий.Эволюция - постепенный, плавный (в отличие от революции) 

переход к новому качеству, новой общественной формации. 

  

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  

 

7 млн. лет назад– отделение предков человека от обезьян, когда наши предки стали 

прямоходящими 

800 000 – 600 000 лет назад – возникновение прачеловеческого общества 

250 000 лет назад– появление людей современного типа, становление родового строя 

12 000 – 10 000 лет назад– появление земледелия и скотоводства (неолитическая 

революция) 

6 000 лет назад– разложение родового строя, появление первых городов-государств 

 

IV тысячелетиедо н.э.– распространение ирригационного земледелия в долине Нила 

и низовьях Евфрата, возникновение здесь первых государств 

ок. 3300-1300 до н. э. гг. – цивилизация Мохенджо-Даро и Хараппа в долине реки 

Инд 

ок. 3200 – ок. 2250 гг. до н.э. – объединение Египта в единое централизованное 

государство, сооружение великих пирамид 

ок. 2850 – ок. 2030 гг. до н.э. – правление I-й династии Ура в Шумере 

ок. 2800 – 1100 гг. до н.э. – крито-микенская культура Древней Греции эпохи бронзы 
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ок. 2000 – ок. 1000 до н.э. – арийские племена с северо-запада просачиваются в 

Индию 

1792 –1750 гг. до н.э. – расширение и усиление Вавилонского царства при 

Хаммурапи, цареВавилона, которыйучредил первый систематический юридический кодекс 

(1759 г. до н.э.) 

1766 – 1045 гг. до н.э. – первое государство Шан (Инь) в древнем Китае 

VIII –VII вв. до н.э. – завоевание Ассирией Сирии, Египта и Вавилона 

753 г. до н.э.– основание Рима Ромулом, начало правления римских царей (753 – 510) 

612 г. до н.э. – падение Ассирии, захват Ниневии Вавилоном и Мидией 

594 г. до н.э. – афинским архонтом избран Солон, который проводит реформы, спо-

собствующие ликвидации пережитков родового строя; аннулированы все долги крестьян и 

долговое рабство 

510 г. до н.э. – афинский демос возглавил Клисфен. Свергнув тиранию 

Писистратидов, Клисфен провел ряд демократических реформ, закрепивших победу демоса 

и торговых кругов над родовой аристократией 

510 г. до н.э. – падение власти римских царей, установление республики 

500 – 449 гг. до н.э. – греко-персидские войны между Персией и древнегреческими 

городами-государствами, отстаивавшими свою независимость. Завершились победой греков 

459 – 429 гг. до н.э. – вождем демократической группировки в Афинах становится 

Перикл – расцвет афинской рабовладельческой демократии 

431 – 404 гг. до н.э. – Пелопоннесской войны – крупнейшей в истории Древней 

Греции войны между союзами полисов: Делосским (во главе с Афинами) и Пелопоннесским 

(во главе со Спартой). Победила Спарта, в Афинах устанавливается олигархический режим 

«тридцати тиранов» 

356 – 536 гг. до н.э. – Филипп II царь Македонии. После битвы при Херонее (338) 

установил гегемонию над Грецией 

334 – 324 гг. до н.э. – поход Александра (Филипповича) Македонского на Восток и 

создание крупнейшей мировой монархия древности 

221 – 207 гг. до н.э. – создано первое централизованное государство в Китае – 

империя Цинь. Князь Ин Чжэн (259—210) принимает титул Цинь Шихуана («первого 

императора династии Цинь»). Он строит Великую стену для защиты от кочевников (ок. 214 

г. до н.э. – окончание строительства) 

73 – 71 гг. до н.э. – восстание Спартака, крупнейшее восстание рабов в Римской 

империи 

58 – 51 гг. до н.э. – Галльские походы Гая Юлия Цезаря. В результате восьми походов 

Цезарь завоевал всю Галлию, разгромил германские племена, предпринял два вторжения в 

Британию, подавил общее восстание галльских племен  

45 г. до н.э. – в результате победы в гражданской войне против Помпея Цезарь 

становится во главе римского государства, но в 15 марта 44 г. до н.э. его убивают 

представители римской аристократии 

27 до н.э. – 14 г. н.э. – правление римского императора Августа (до 27 г. – Октавиан). 

В истории Рима начинается новый период – период Римской империи 

98 – 117 гг. – правление римского императора Траяна. В результате завоевательных 

войн Траяна империя максимально расширила свои границы 

193 –361 гг.– эпоха «солдатских императоров» в Риме, сопровождалась частыми 

мятежами преторианской гвардии, восстаниями легионов, дворцовыми переворотами. 

Политической анархией, все более частыми восстаниями в провинциях и вторжениями 

варваров 

306 – 337 гг. – правление римского императора Константина I Великого. После 

многолетней борьбы с соправителями стал единым властителем империи. Поддерживал 

христианскую церковь. В 330 г. основал новую столицу Константинополь на месте города 

Византий (ныне – Стамбул) 
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375 г. – разгром гуннами остготского племенного союза и начало Великого 

переселения народов в Европе 

378 г. – Адрианопольское сражение между римской армией императора Валента и 

вестготами, к которым присоединились рабы и колоны. Уничтожена почти вся римская 

армия, император Валент погиб. После этого поражения Римская империя уже не могла 

оправиться и создать новую значительную армию 

395 г. – окончательный распад Римской империи на Западную и Восточную 

451 г. – На Каталаунских полях римский полководец Аэций Флавий во главе войска, 

состоявшего из германцев и аланов, одержал при поддержке вестготов победу над 

предводителем гуннов Аттилой. После этого поражения обширное и непрочное 

государственное объединение гуннов начало распадаться 

476 г. – командующий императорской гвардией Одоакр, германец, низложил 

последнего римского императора и ликвидировал Западную Римскую империю, на обломках 

которой возникают варварские королевства 

 

481 – 511 гг. – правление короля франков Хлодвига I из династии Меровингов. 

Завоевал почти всю Галлию и объединил под своей властью всех франков, чем положил 

начало Франкскому государству 

527 – 565 гг. – правление византийского императора Юстиниана I. Завоевал Северную 

Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провел кодификацию римского права, 

стимулировал большое строительство (храм Святой Софии в Константинополе). В этот 

период Византия достигла вершины своего политического и военного могущества 

633 – 732 гг. – обширные арабские завоевания и создание Арабского халифата. 

В 732 г. – в битве при Пуатье франкский полководец Карл Мартелл разгромил арабов, 

остановив их продвижение в Западную Европу 

768 – 814 гг. – правление франкского короля Карла Великого, с 800 г. – императора 

Запада, который подчинил Лангобардское королевство в Италии, саксонские земли, 

Баварию, успешно воевал с аварским каганатом и арабами в Испании 

789 – 1066 гг.– набеги викингов («эпоха викингов») в Европе 

1054 г. – разделение христианской церкви на Западную – римско-католическую и 

Восточную – греко-католическую (православную) 

1066 г. – завоевание Англии норманнским герцогом Вильгельмом I Завоевателем, 

разбившего в битве при Гастингсе войско англосаксонского короля Гарольда II 

1096 – 1204 гг. – эпоха крестовых поход европейских феодалов 

1215 г. – английские бароны принудили короля Иоанна Безземельного даровать 

Великую хартию вольностей 

1206 – 1227 гг. – Правление основателя и великого хана Монгольской империи 

Чингисхана. Организатор завоевательных походов против народов Азии и Европы 

1241 – 1242 гг. – монголо-татары вторглись на территорию ряда государств 

Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Далмация, Валахия, Трансильвания) 

1258 г. – монголы овладели столицей Сельджукского эмирата Багдадом, но в 1260 г. 

были разбиты египетскими мамлюками в Палестине 

1260 – 1294 гг. – правление великого монгольского хана Хубилая. В 1279 завершил 

завоевание Китая, где установил династию Юань (1280 – 1368), предпринял неудачные заво-

евательные походы против Японии (1274 и 1281), Вьетнама, Бирмы и Индонезии 

1299 – 1326 гг. – правление турецкого султана Османа I Гази. Основатель династии 

Османов, правивших в Турции до 1922 

1313 – 1341 гг. – правление хана Узбека в Золотой Орде, которая при нем достигла 

пика могущества. Ввел ислам в качестве государственной религии 

1337 –1453 гг.– Столетняя война между Англией и Францией 

1345 – 1377 гг. – правление князя Ольгерда в Литве. Боролся за расширение Великого 

княжества Литовского, одержал победы над Тевтонским орденом (1348, 1370), Золотой Ор-
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дой (1363), присоединил часть западнорусских земель. Поддерживал Тверское княжество и 

трижды совершал неудачные походы на Москву (1368, 1370, 1372) 

1348 – 1350 гг. – занесенная из Константинополя «черная смерть» – эпидемия чумы – 

опустошает Западную Европу, сократив население в отдельных ее регионах до половины 

1351 – 1368 гг. – восстание «Красных войск» («Красных повязок») в Китае, 

приведшее к свержению монгольской династии Юань и установление династии Мин (1368 –

 1644) 

1370 – 1405 гг. – правление Тимура (Тамерлана), эмира Мавераннахра (области между 

Амударьёй и Сырдарьёй). Создал государство со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую 

Орду (1389 — 1395), захватил Дели в Индии (1398), разбил войско турецкого султана (1402) 

1389 г., 15 июня – сражение на Косовом поле между объединенными войсками 

сербов и боснийцев под командованием сербского князя Лазаря и турецкой армией султана 

Мурада I. Потерпев тяжелое поражение, Сербия превратилась в вассала Османской империи, 

а в 1459 была включена в ее состав 

1410 г., 15 июля – поражение Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве с польско-

литовско-русско-чешской армией под командованием польского короля Владислава II 

Ягелло (Ягайло). 

ок. 1445 г.– изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом 

1453 г., 29 мая – турецкая армия во главе с султаном Мехмедом II Завоевателем 

овладела Константинополем. Тысячелетняя Византийская империя прекратила свое 

существование, ее территория вошла в состав Османской империи. Константинополь был 

переименован в Стамбул и провозглашен столицей Османской империи (до 1923) 

1479г.– образование единого Испанского государства посредством объединения 

Арагона и Кастилии 

1492 г. – под ударами испанских войск пал Гранадский эмират. Весь Пиренейский 

полуостров, за исключением Португалии, оказался во власти испанских королей. Реконкиста 

(отвоевание у мавров Испании) была завершена 

 

1492 г., 12 октября – Христофор Колумб открыл Америку 

1497 –1499 гг. – открытие морского пути из Европы в Индию португальским 

мореплавателем Васко да Гамой 

1517 г., 31 октября – выступление Мартина Лютера с 95 тезисами. Начало 

Реформации в Германии 

1519 – 1521 гг.– завоевание испанским конквистадором Кортесом Мексики 

1519 – 1522 гг. – первое кругосветное путешествие испанской экспедиции под 

руководством португальца Фернана Магеллана 

1534 г.– английский король ГенрихVIIIпровозглашен главой англиканской церкви 

1520 – 1566 гг. – правление турецкого султана Сулеймана I Великолепного. При нем 

Османская империя достигла высшего политического могущества 

1532 –1534 гг.– завоевание испанским конквистадором Писарро империи инков в 

Перу (окончательно сопротивление инков было подавлено в 1572 г.) 

1541 – 1564 гг. – Жан Кальвин возглавляет теократическое государство в Женеве. 

Превратил Женеву в один из центров Реформации 

1562 – 1598 гг. – Религиозные войны во Франции между католиками и гугенотами. 

1572 г. – Варфоломеевская ночь – резня гугенотов в Париже. С фактическим вступлением на 

французский престол Генриха IV (1594) военные действия в основном закончились, 

окончательно завершил Религиозные войны Нантский эдикт 1598 

1566 – 1585 гг. – Нидерландская буржуазная революция. Сочетала антифеодальную 

борьбу с национально-освободительной войной против Испании, господство которой 

тормозило развитие капиталистических отношений в стране. Проходила под знаменем 

кальвинизма как первая в истории успешная буржуазная революция 
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1569 г. – Люблинская уния: объединение Польского королевства и Великого 

княжества Литовского в одно государство – Речь Посполитую 

1588 г., июль-август – разгром английским флотом под командованием адмирала 

Френсиса Дрейка испанской «Непобедимой Армады». Гибель Армады подорвала военно-

политическое могущество Испании 

1603 – 1867 гг. – династия сёгунов Токугава правит в Японии 

1606 г.– экспедиция голландца Виллема Янсона открывает Австралию 

1607 г. – основание первой постоянной английской колонии в Виргинии (Северная 

Америка) 

1618 – 1648 гг. – Тридцатилетняя война между габсбургским блоком (испанские и 

австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Речью 

Посполитой) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, 

Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). В результате потерпели 

крах реакционные планы Габсбургов на создание «мировой империи», политическая 

гегемония перешла к Франции. Окончилась Вестфальским миром 1648, который закрепил 

политическую раздробленность Германии 

1640 – 1649 гг. – Английская буржуазная революция. Английский король Карл I 

созвал Долгий парламент, который фактически стал законодательным органом 

революционной оппозиции абсолютизму. В течение года он уничтожил все основные 

институты абсолютизма, отстранил от власти короля и фактически сосредоточил в своих 

руках всю полноту государственной власти. В 1642 – 1646 гг. состоялась 1-я гражданская 

война в Англии между сторонниками Долгого парламента и роялистами. В сражении при 

Марстон-Муре (1644) парламентская армия разгромила армию короля. В 1648 г. состоялась 

2-я гражданская война в Англии между сторонниками Долгого парламента и роялистами. В 

сражении при Престоне силы контрреволюции окончательно разгромлены Кромвелем. Карл 

I Стюарт был предан суду и 30 января 1949 г. казнен. 19 мая 1649 г. Англия провозглашена 

республикой. 

1644 г. – установление господства маньчжуров в Китае (их династия Цин правила в 

Китае до 1911) 

1652 – 1674 гг. – англо-голландские войны за господство на море и в морской 

торговле. Англия превратилась в первую морскую державу мира 

1701 – 1714 гг. – Война за испанское наследство. Началась после смерти последнего 

испанского Габсбурга (1700), когда Франция возвела на испанский престол Филиппа V 

Бурбона (внука Людовика XIV). Против франко-испанской коалиции выступила коалиция 

Англии, Австрии (император «Священной Римской империи»), Голландии, Португалии, 

Пруссии и ряда малых государств Германии и Италии. Война закончилась подписанием 

Утрехтского (1713) и Раштаттского (1714) миров. Главный результат войны – усиление 

английского морского и колониального могущества 

1756 – 1763 гг. – Семилетняя война между Австрией, Францией, Россией, Испанией, 

Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) 

и Португалией – с другой. Вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и 

столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. По 

Парижскому мирному договору 1763 г. перешли к Великобритании от Франции Канада, 

Восточная Луизиана, большая часть французских владений в Индии. Главный итог Семи-

летней войны – победа Великобритании над Францией в борьбе за колонии и торговое 

первенство 

1772, 1793, 1795гг.– три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и 

Австрией 

1775 – 1783 гг. – Война за независимость в Северной Америке – освободительная 

война 13 английских колоний, в ходе которой создано независимое государство – США, 

когда 1776, 4 июля 2-й Континентальный конгресс принял Декларацию независимости 
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страны, которая носила характер буржуазной революции, хотя в южных штатах сохранилось 

рабство негров. В 1787 г. была принята конституция США 

1789 – (1794) 1799 гг. – Великая французская революция. 9 июля 1789 

г. Национальное собрание Франции объявило себя Учредительным собранием. Попытка 

разгона собрания вызвала народное восстание; штурм 14 июля Бастилии явился началом 

Великой французской революции. В августе Учредительное собрание приняло Декларацию 

прав человека и гражданина. В апреле 1792 г. последовало объявление Францией войны 

Австрии – начало революционных войн Франции. Открытие Национального конвента во 

Франции в сентябре 1792 г. и принятие Декрета об упразднении королевской власти и 

провозглашение республики (Первая республика), казнь короля в 1793 г. 

1793, 2 июня – 1794, 27 июля – период якобинской диктатуры во Франции. 

1795 –1799 гг. – правление Директории (коллегии в составе 5 директоров) в Первой 

Французской республике после Термидорианского переворота 27 июля 1794 г. Выражала 

интересы крупной буржуазии и проводила агрессивную внешнюю политику 

1796 – 1797 гг. – Итальянский поход генерала Наполеона Бонапарта. Северная Италия 

была полностью очищена от австрийских войск; 1798 – 1801 – Египетский поход 

французской экспедиционной армии Наполеона с целью завоевания Египта и подготовки 

базы для удара по британским владениям в Индии. Французы высадились в 1796 г. около 

Александрии и после нескольких сражений с войсками правителей Египта мамлюками, 

захватили Египет, но оказались отрезанными от Франции, так как французский флот в 

августе 1798 был разгромлен английской эскадрой Нельсона при Абукире. После неудачного 

похода в Сирию (1799) и в связи с обострением борьбы за власть во Франции Бонапарт 

оставил армию и в октябре 1799 вернулся в Париж. В 1801 французские войска в Египте 

капитулировали 

1799, 18 брюмера (9 ноября) – 1804 гг. – Наполеон Бонапарт – первый консул 

Франции 

1804 – 1814 гг. и март-июнь 1815 г. – правление французского императора 

Наполеона I. Установил диктаторский режим, отвечавший интересам французской 

буржуазии. Благодаря победоносным войнам значительно расширил территорию империи, 

поставил в зависимость от Франции большинство государств Западной и Центральной 

Европы. Вступление в 1814 войск антифранцузской коалиции в Париж вынудило Наполеона 

I отречься от престола. Был сослан на остров Эльба. Снова занял французский престол в 

марте 1815. После поражения при Ватерлоо вторично отрекся от престола. Последние годы 

жизни провел пленником англичан на острове Св. Елены, где и умер в 1821 

1805 г., 21 октября – британский флот адмирала Горацио Нельсона в сражении у 

мыса Трафальгар разгромил франко-испанский флот. Этой победой Англия закрепила свое 

господство на море, затруднив Франции связь с колониями и исключив возможность 

высадки французских войск на Британских островах 

1805 г., 2 декабря – Аустерлицкое сражение, в котором французская армия 

Наполеона I разгромила русско-австрийские войска, что привело к выходу из войны Австрии 

1806 г., 14 октября– в двух связанных между собой сражениях (под Йеной и 

Ауэрштедтом) французская армия Наполеона I разгромила прусские войска, после чего 

французы заняли почти всю Пруссию (включая Берлин) 

1807 г., 14 июня – в Фридландском сражении французская армия Наполеона I 

разгромила русские войска под командованием генерала Л.Л. Бенигсена, после чего Россия 

была вынуждена заключить Тильзитский мирный договор 1807 

1810 –1826 гг.– война за независимость испанских колоний в Латинской Америке 

1813 г., 16-19 октября – союзные русские, австрийские, прусские и шведские войска 

в Лейпцигском сражении («битве народов») разгромили армию Наполеона I. Победа 

союзников привела к освобождению Германии 

1814 г., сентябрь – 1815 г., июнь – Венский конгресс европейских государств 

завершил войны коалиций европейских держав с Наполеоном I. Заключены договоры, 
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направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных 

претензий держав-победительниц 

1815 г., 18 июня – в сражении при Ватерлоо англо-голландская армия под 

командованием английского фельдмаршала А.У. Веллингтона и прусская армия 

фельдмаршала Г.Л. Блюхера разгромили французскую армию Наполеона 

1815 г., 26 сентября – в Париже заключен Священный союз – реакционный союз 

Австрии, Пруссии и России. Целями Священного союза являлись обеспечение незыблемости 

решений Венского конгресса 1814 – 1815 и подавление революционного и национально-

освободительного движений 

1846 – 1848 гг. – американо-мексиканская война. Развязана США, которые захватили 

свыше 1/2 мексиканской территории (почти 1/3 современной территории США) 

1848 – 1849 гг. – волна буржуазно-демократических революций в Европе: во 

Франции, в Австрии (подавлена императорскими войсками), Венгрии – против феодально-

крепостнического строя и гнета Габсбургов (австрийский император призвал на помощь 

русский царизм и венгерская армия капитулировала); в Германии (ставила целью создание 

единого германского национального государства и ликвидацию феодально-абсолютистских 

порядков – революция подавлена монархическим дворянством); в Италии (подавлена силами 

внутренней и внешней контрреволюции) 

1850 – 1864 гг.– народное крестьянское восстание тайпинов в Китае 

1857 – 1859 гг. – народное (Сипайское) восстание в Индии против английского 

колониального господства. Жестоко подавлено. 

1861 – 1865 гг. – Гражданская война в США между буржуазным Севером и 

рабовладельческим Югом. Южные рабовладельческие штаты подняли мятеж (апрель 1861) с 

целью сохранения рабства и распространения его по всей стране. Победа Севера закрепила 

господство буржуазии в стране, уничтожила господство плантаторов и рабство (официально 

отменено 1 января 1863 г.) 

1867 –1868 гг.– в Японии восстановлена власть микадо (императора), происходит 

революция Мэйдзи, которая свергла власть сёгунов из дома Токугава. К власти пришло 

правительство, вставшее на путь социально-экономических буржуазных преобразований 

1870 г., июль – 1871, февраль – Франко-прусская война между Францией, 

стремившейся сохранить свою гегемонию в Европе и препятствовавшей объединению 

Германии, и Пруссией, выступавшей совместно с рядом других германских государств. В 

ходе войны пала Вторая империя во Франции и завершилось объединение Германии под 

главенством Пруссии. Прусские войска оккупировали значительную часть французской 

территории, участвовали в подавлении Парижской Коммуны 1871 г. 

1871 г., 18 января – в Версале прусский король Вильгельм I провозглашен 

германским императором. Управление империей фактически находится в руках рейх-

сканцлера Бисмарка 

1891 г. – заключение русско-французского военно-политического союза, 

впоследствии трансформировавшегося в Антанту (с присоединением Великобритании). 

Противостоял Тройственному союзу во главе с Германией, куда входили Австрия и Италия 

1898 г. – испано-американская война. Началась в обстановке восстаний кубинского (с 

1895) и филиппинского (с 1896) народов против испанского колониального гнета. Выступив 

якобы в поддержку этой борьбы, США использовали ее в своих целях и захватили Пуэрто-

Рико, остров Гуам, Филиппины, оккупировали формально объявленную независимой Кубу 

1899 – 1901 гг. – Ихэтуаньское (боксерское) восстание в Китае. Начато тайным об-

ществом Ихэнцюань («Кулак во имя справедливости и согласия»). В июне 1900 г. ихэтуани 

вступили в Пекин. Войска Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России, 

Италии и Австро-Венгрии подавили восстание 

1899 – 1902 гг. – Англо-бурская война – захватническая война Великобритании 

против бурских республик Южной Африки (Оранжевого свободного государства и 

Трансвааля). В результате войны обе республики превращены (1902) в английские колонии. 
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  

 

VI в. н.э., с 530 г. - Великое переселение славян. Первое упоминание народа рос/русы 

860г. - первый поход русов на Константинополь 

862г. - Год, к которому "Повесть временных лет" относит "призвание норманнского 

конунга" Рюрика. 

911г. - Поход киевского князя Олега на Царьград и договор с Византией. 

941г. - Поход киевского князя Игоря на Константинополь. 

944г. - Договор Игоря с Византией. 

945 - 946гг. - Подчинение Киеву древлян 

957г. - Поездка княгини Ольги в Царьград 

964-966гг. - Походы Святослава на камских болгар, хазар, ясов и касогов 

967-971гг. - Война князя Святослава с Византией 

988-990гг. - Начало крещение Руси 

1037г. - Закладка храма Софии в Киеве 

1043г. - Поход князя Владимира на Византию 

1045-1050гг. - Построение храма Софии в Новгороде 

1054-1073гг. - Предположительно в этот период появляется "Правда Ярославичей" 

1056-1057гг. - "Остромирово евангелие" 

1073г. - "Изборник" князя Святослава Ярославича 

1097г. - Первый съезд князей в Любече 

1100г. - Второй съезд князей в Уветичах (Витичеве) 

1116г. - Появление "Повести временных лет" в редакции Сильвестора 

1147г. - Первое летописное упоминание о Москве 

1158-1160гг. - Построение Успенского собора во Владимире-на-Клязьме 

1169г. - Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского и его союзников 

1170г. 25 февраля - Победа новгородцев над войсками Андрея Боголюбского и его 

союзников 

1188г. - Приблизительная дата появления "Слова о полку Игореве" 

1202г. - Основание Ордена меченосцев (Ливонского ордена ) 

1206г. - Провозглашение Темучина "великим ханом" монголов и принятие им имени 

Чингисхана 

1223г. 31 мая - Битва русских князей и половцев на р.Калке 

1224г. - Взятие Юрьева (Тарту) немцами 

1237г. - Объединение Ордена меченосцев и Тевтонского ордена 

1237-1238гг. - Нашествие хана Батыя на Северо-Восточную Русь 

1238г. 4 марта - Битва на р. Сити 

1240г..15 июля - Победа новгородского князя Александра Ярославича над шведскими 

рыцарями на р.Неве 

1240г. 6 декабря (или 19 ноября) - Взятие монголо-татарами Киева 

1242г. 5 апреля - "Ледовое побоище" на Чудском озере 

1243г. - Образование Золотой Орды. 

1262г. - Восстание против монголо-татар в Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле 

1327г. - восстание против монголо-татар в Твери 

1367г. - Постройка каменного Кремля в Москве 

1378г. - Первая победа русских войск над татарами на р. Воже 

1380г. 8 сентября - Куликовская битва 

1382г. - Поход на Москву хана Тохтамыша 

1385г. - Кревская уния Великого княжества Литовского с Польшей 

1395г. - Разгром Золотой Орды Тимуром (Тамерланом) 
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1410г.15 июля - Грюнвальдская битва. Рагром немецких рыцарей польско-литовско-

русскими войсками 

1469-1472гг. - Путешествие Афанасия Никитина в Индию 

1471г. - Поход Ивана III на Новгород. Битва на р.Шелони 

1480г. - "Стояние" на р.Угре. Окончание татаро-монгольского ига. 

1484-1508гг. - Строительство Московского Кремля. Сооружение соборов и 

Грановитой палаты 

1507-1508, 1512-1522гг. - Войны Московского государства с Великим княжеством 

Литовским. Возращение Смоленска и Смоленской земли 

1510г. - Присоединение Пскова к Москве 

1547г. 16 января - Венчание Ивана IV на царство 

1550г. - Судебник Ивана Грозного. Создание стрелецкого войска 

1550г. 3 октября - Указ об испомещении "избранной тысячи" в прилегающих к 

Москве уездах 

1551г. - февраль-май - Стоглавый собор русской церкви 

1552г. - Взятие Казани русскими войсками. Присоединение Казанского ханства 

1556г. - Присоединение Астрахани к России 

1558-1583гг. - Ливонская война 

1565-1572гг. - Опричнина 

1569г. - Люблинская уния. Образование Речи Посполитой 

1582г. 15 января -Перемирие Русского государства с Речью Посполитой в 

Запольском Яме 

1589г. - Учреждение патриаршества в Москве 

1590-1593гг. - Война Русского государства со Швецией 

1591г. май - Гибель царевича Дмитрия в Угличе 

1595г. - Заключение Тявзинского мира со Швецией 

1598г. 7 января - Смерть царя Фёдора Ивановича и прекращение династии 

Рюриковичей 

1604г. октябрь - Интервенция Лжедмитрия I в пределы Российского государства 

1605г. июнь - Свержение династии Годуновых в Москве. Воцарение Лжедмитрия I  

1606г. - Восстание в Москве и убийство Лжедмитрия I  

1607г. - Начало интервенции Лжедмитрия II 

1609-1618гг. - Открытая польско-шведская интервенция 

1611г. март- апрель - Создание ополчения против интервентов 

1611г. сентябрь-октябрь - Создание ополчения под предводительством Минина и 

Пожарского в Нижнем Новгороде 

1612г. 26 октября - Взятие Московского Кремля ополчением Минина и Пожарского 

1613г. - 7-21 февраля - Избрание Земским собором на царство Михаила Фёдоровича 

Романова 

1633г. - Смерть патриарха Филарета, отца царя Михаила Фёдоровича 

1648г. - Восстание в Москве - "Соляной бунт" 

1649г. - "Соборное уложение" царя Алексея Михайловича 

1649-1652гг. - Походы Ерофея Хабарова в Даурскую землю по Амуру 

1652г. - Посвящение Никона в патриархи 

1653г. - Земский собор в Москве и решение о воссоединении Украины с Россией 

1654г. 8-9 января - Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией 

1654-1667гг. -  Война России с Польшей из-за Украины 

1667г. 30 января - Андрусовское перемирие 

1670-1671гг.  - Крестьянская война под предводительством С.Разина 

1676-1681гг. - Война России с Турцией и Крымом за Правобережную Украину 

1681г. 3 января - Бахчисарайское перемирие 

1682г. - Отмена местничества 
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1682г.май - Стрелецкое восстание в Москве 

1686г. - "Вечный мир" с Польшей 

1687-1689гг. - Крымские походы кн. В.В. Голицына 

1689г. 27 августа - Нерчинский договор с Китаем 

1689г. сентябрь - Свержение царевны Софьи 

1695-1696гг. - Азовские походы Петра I 

1696г. 29 января - смерть Ивана V. Установление единовластия Петтра I 

1697-1698гг. - "Великое посольство" Петра I в Западную Европу 

1698г. апрель-июнь - Стрелецкий бунт 

1699г. 20 декабря - Указ о введении нового летоисчисления с 1 января 1700г. 

1700г.13 июля - Константинопольское перемирие с Турцией 

1700-1721гг. - Северная война России со Швецией 

1700г. - Смерть патриарха Адриана. Назначение Стефана Яворского 

местоблюстителем патриаршего престола 

1700г. 19 ноября - поражение русских войск под Нарвой 

1703г. - Первая в России биржа (купеческое собрание) в Петербурге 

1703г. - Издание учебника "Арифметика" Магницкого 

1707-1708гг. - Восстание на Дону К.Булавина 

1709г. 27 июня - Разгром шведских войск при Полтаве 

1711г. - Прутский поход Петра I 

1712г. - Указ об учреждении торгово-промышленных компаний 

1714г. 23 марта - Указ о единонаследии 

1714г. 27 июля  - Победа русского флота над шведским при Гангуте 

1721г. 30 августа - Ништадский мир России со Швецией 

1721г. 22 октября - Принятие Петром I императорского титула 

1722г. 24 января - Табель о рангах 

1722-1723гг. - Персидский поход Петра I  

1724г. 28 января - Указ об учреждении Российской Академии наук 

1725г. 28 января - Смерть Петра I 

1726г. 8 февраля - Учреждение Верховного Тайного совета 

1727г. 6 мая - смерть Екатерины I 

1730г. 19 января - Смерть Петра II 

1731г. - Отмена указа о единонаследии 

1732г. 21 января - Рештский договор с Персией 

1734г. - "Трактат о дружбе и коммерции" России с Англией 

1735-1739гг. - Русско-турецкая война 

1736г. - Указ о "вечном закреплении" мастеровых на мануфактурах 

1740г. с 8 на 9 ноября - Дворцовый переворот, свержение регента Бирона. 

Объявление регентшей Анны Леопольдовны 

1741-1743гг. - Война России со Швецией 

1741г. 25 ноября - Дворцовый переворот, возведение гвардией на престол Елизаветы 

Петровны 

1743г. 16 июня - Абоский мир со Швецией 

1755г. 12 января - Указ об основании Московского университета 

1756г.30 августа - Указ об учреждении русского театра в Петербурге (труппа 

Ф.Волкова) 

1759г. 1(12) августа - Победа русских войск при Куннерсдорфе 

1760г. 28 сентября - Взятие русскими войсками Берлина  

1762г.18 февраля - Манифест "О вольности дворянской" 

1762г. 6 июля - Убийство Петра III и вступление на престол Екатерины II 

1764г. - Учреждение Смольного института в Петербурге 
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1764г. с 4 на 5 июля - Попытка переворота В.Я.Мировича. Убийство Ивана 

Антоновича в Шлиссельбургской крепости 

1766г. - Присоединение к России Алеутских островов 

1769г. - Первый внешний заём в Амстердаме 

1770г. 24-26 июня - Разгром турецкого флота в Чесменской бухте 

1773-1775гг. - Первый раздел Речи Посполитой 

1773-1775гг. - Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачёва 

1774г. 10 июля - Кучук-Кайнаржийский мир с Турцией 

1783 г. - Присоединение Крыма к России 1785 г. 21апреля - Жалованные грамоты 

дворянству и городам 

1787-1791 гг. - Русско-турецкая война 

1788-1790гг-Русско-шведская война 1791 г. 29 декабря - Ясский мир с Турцией 

1793 г. - Второй раздел Речи Посполитой 

1794 г. - Польское восстание под руководством Т. Костюшко и его подавление 

1795 г. - Третий раздел Польши 

1796 г. - Образование Малороссийской губернии 1796-1797 гг. - Война с Персией 

1797 г. - 5 апреля - «Учреждение об императорской фамилии» 

1799 г. - Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова 

1799 г. - Образование «Соединенной российско-американской компании» 

1801 г. 18 января - Манифест о присоединении Грузии к России 

1801 г. с 11 на 12 марта - Дворцовый переворот. Убийство Павла I. Вступление на 

престол Александра I 

1804-1813 гг. - Русско-иранская война 

1805 г. 20 ноября - Сражение при Аустерлице 

1806-1812гг. - Война России с Турцией 

1807 г. 25 июня - Тильзитский мир 

1808-1809 гг. - Русско-шведская война 

1810 г. 1 января - Учреждение Государственного совета 

1812г. - Вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию. Отечественная война 

1812 г. 26 августа - Сражение при Бородине 

1813 г. 1 января - Начало Заграничного похода русской армии 

1813 г. 16- 19 октября - «Битва народов» при Лейпциге 

1814 г. 19 марта - Вступление союзных войск в Париж 

1814г. 19 сентября -1815 г. 28 мая — Венский конгресс 

1825 г. 14 декабря - Восстание декабристов в Петербурге 

1826-1828 гг. - Русско-иранская война 

1827 г. 20 октября - Сражение в Наваринской бухте 

1828 г. 10 февраля - Туркманчайский мирный договор с Ираном 

1828-1829 гг. - Русско-турецкая война 

1829 г. 2 сентября - Адрианопольский мирный договор с Турцией 

1835 г. 26 июля - Университетский устав 

1837 г. 30 октября - Открытие железной дороги Петербург-Царское Село 

1839-1843 гг. - Денежная реформа графа Е.ф. Канкрина 

1853 г. - Открытие «Вольной русской типографии» А.И. Герцена в Лондоне 

1853 г. - Кокандский поход ген. В.А. Перовского 

1853-1856гг. - Крымская война 

1854 г. сентябрь - 1855 г. август - Оборона Севастополя 

1856г. 18 марта - Парижский договор 

1860 г. 31 мая - Учреждение Государственного банка 

1861 г. 19 февраля - Отмена крепостного права 

1861 г. - Учреждение Совета министров 

1863г. 18 июня - Университетский устав 
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1864 г. 20 ноября - Указ о судебной реформе. «Новые судебные уставы» 

1865 г. - Военно-судебная реформа 

1874 г. 1 января - «Устав о воинской повинности» 

1874 г. весна - Первое массовое «хождение в народ» революционных народников 

1875 г. 25 апреля - Петербургский договор России с Японией (о Южном Сахалине и 

Курильских островах) 

1876-1879 гг. - Вторая «Земля и воля» 

1877-1878 гг. - Русско-турецкая война 

1879 г. август - Раскол «Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную волю» 

1881 г. I марта - Убийство революционными народниками Александра II 

1885 г. 7- 18 января - Морозовская стачка 

1892 г. - Русско-французская секретная военная конвенция 

1896 г. - Изобретение радиотелеграфа А.С. Поповым 

1896 г. 18 мая - Ходынская трагедия в Москве во время коронации Николая II 

1898 г. 1-2 марта - I съезд РСДРП 

1899 г. Май-июль - I Гаагская конференция мира 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. А.В. Чудинова, А.В. Гладышева. История, учебник для 10 кл. - М, 2011. 

2. А.В. Чудинова, А.В. Гладышева. История, учебник для 11 кл. - М, 2011. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.gumer.info (Библиотека Гумер) 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. -  

коллекция Льва Бородулина) 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/%7Egumilev/HE1
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.raremaps.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.mifologia.chat.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.9may.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.borodulincollection.com/index.html
http://www.rusrevolution.info/
http://www.rodina.rg.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://www.memoirs.ru/
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www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток, 

документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu) 

 

http://www.arhivtime.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.ec-dejavu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных практических умений, 

они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

В результате выполнения практических работ обучающийся будет: 

Уметь: 

■ работать учебником, диаграммами, таблицами, схемами, дополнительными источниками; 

■ выполнять математические вычисления; 

■ работать с понятийным материалом. 

При выполнении  практической работы  внимательно прочтите: 

1. Тему практической работы и ее цели, запишите тему практической работы в тетрадь; 

2. Практическая работа состоит из нескольких частей: 

1.теоретические сведения; 

2. задание; 

Внимательно разберите каждое задание, если вопросы или задания  не ясны, следует 

обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Работа в тетради выполняется аккуратно, разборчивым подчерком и сдастся на проверку. 

3. Внимательно    выполняя    все    указания,    Вы    успешно    и 

самостоятельно выполните практическую работу. 

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин 

и погрешностей вычислений, сравнение числовых выражений. 

Цель: Применение правил действия с приближёнными числами к решению задач, повторение 

и систематизация знаний. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Если х - точное значение числа,  

         а – приближённое значение, то х ≈ а. 

ОПР. 

Разность х – а между точным  и приближённым значением числа называется погрешностью 

приближения. 

ОПР. 

Модуль разности между точным и приближённым значением числа называется абсолютной 

погрешностью приближения  ∆а = │х – а│. 

ОПР. 

Некоторая цифра приближённого числа считается верной, если его абсолютная погрешность  

∆а не превышает единицы того разряда, в котором стоит эта цифра. В противном случае 

цифра называется сомнительной. 

 



 
 

Пример. 

а = 945,673 ± 0,03 

6 – цифра десятых долей, ∆а = 0,03 

Проверяем:  0,03 <  0,1 – верное неравенство, значит 6 – верная цифра. Цифры, стоящие перед 

6  тоже верные. 

7 – цифра сотых долей  

Проверяем: 0,03 < 0,01 – нет, значит 7 – сомнительная цифра. 

ОПР. 

Значащими цифрами десятичной дроби называют все её цифры,  кроме нулей, расположенных 

левее первой, отличной от нуля цифры 

ОПР. 

Значащими цифрами целого числа называют все его цифры, кроме нулей, расположенных в 

конце числа, если они стоят взамен неизвестных или отброшенных цифр. 

0,712 -  3 значащие цифры. 

45,03 – 4 значащие цифры  

0,0016  -  2 значащие цифры 

ОПР. 

  Относительной погрешностью приближённого значения числа а называется отношение 

абсолютной погрешности этого числа к модулю приближённого значения.   Ϭ =   ∆а  *  100% 

Правила подсчёта цифр: При сложении и вычитании приближённых чисел в результате 

сохраняют столько десятичных знаков, сколько их в наименее точном числе. 

1. При умножении и делении приближённых чисел в результате сохраняют столько 

значащих цифр, сколько их в числе с наименьшим количеством значащих цифр. 

2. При возведении в степень в результате сохраняют столько значащих цифр, сколько их в 

основании степени. 

3. При извлечении корня сохраняют столько значащих цифр, сколько их в подкоренном 

выражении. 

4. При выполнении промежуточных действий оставляют на один знак больше, чем 

требуют правила, а в результате запасной знак округляют. 

5. Если в вычислениях точность задана заранее, то вычисления ведут с запасным знаком, 

который в результате округляют 

1 вариант. 

1 задание.   Установить число значащих цифр в числе:       

а) 649 ; б) 0,01405;   в) 347|51≈ ;   г) 24321≈                                                                

2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 

а) а =  85,263 ± 0,0084          б) х =  729,3  ± 1  

3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа даны с 

верными  цифрами. 

а)  645,27 + 102,234 + 715,645 + 10,2                    б)  96,891 – 4,25  

                                                                                       33,3 + 0,426  

4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную погрешности  

приближения :  23,263 

2 вариант. 

1 задание.   Установить число значащих цифр в числе:    

а)  43,08;  б)  0,0298 ;  в) 353|617≈ ;   г) 25|213 ≈   

2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 

а)  х =  14,28 ± 0,05               б)  а =   749,3 ± 1  

3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа даны с 

верными  цифрами. 

а)  12030 + 645,29 + 748,5 + 1625,375        б)   (0,17 + 0,2445 ) · 0, 56 

                                                                                          1,424 

4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную погрешности  

Приближения:  0,892 



 
 

Практическая работа №2. 

Тема: Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Нахождение 

значений степеней с рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразование 

выражений, содержащих степени. Решение показательных уравнений 

Цель: Повторение и систематизация знаний. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Опр. 

       Арифметическим корнем натуральной степени  п ≥ 2  из неотрицательного числа  а  

называется неотрицательное число, п – ая степень которого равна а. 

Примеры 

1.   4643 = , так как 4 > 0 и 43  = 64          

2.   51253 = ,   так как 5 > 0 и 53  = 125 

Из определения арифметического корня следует, что если а ≥  0, то   ( ) аа
п

п =   и    аап п =  

Свойства арифметического корня: 

Арифметический корень п – ой степени обладает следующими свойствами: если а ≥  0, b ≥ 0  и  

п, т  - натуральные числа, причём   п  ≥  2  , т  ≥ 2  , то  

1.   nпп bаbа =                      2.   
n

n

n

b

a

b

a
=  

3.   ( ) n m
m

n aa =                           4.   
mnm n aa =  

Корень нечётной степени из отрицательного числа а вычисляется следующим образом: 

 1212 ++
−= kk

aa  

Например, 2232 5 55 −=−=−  

Примеры применения свойств арифметического корня. 

1.   3381327327 4 44444 ====  

2.   
5

4

125

64

5

4
:

625

256

5

4
:

625

256
3

3

333 ===  

3.   ( ) 125555 37 737 21 ===  

4.   224096 12 123 4 ==  

5.   ( )
3

1

81

1
99 44 2

24
=== −

−

 

Опр. Если п – натуральное число, т – целое число и частное 
n

m
 является целым числом, то 

при а > 0 справедливо равенство n

m

n m aa =  

Пример 

8221616 34 124 34

3

====  



 
 

Для любых рациональных чисел p и q и а >0  и   b >0 верны равенства: 

1. qpqp aaа +=  

2. qpqp aaa −=:  

3. ( ) qpqp aa =  

4. ( ) qpp
aaab =  

5.  
p

pp

b

a

b

a
=








 

6. Если а ≠ 0 , то а 0 = 1 

Опр. 

Показательными уравнениями называются уравнения, в которых неизвестное содержится в 

показателе степени. 

1) Простейшие уравнения, т.е. такие, левую и правую части которых можно привести к 

одному основанию решаются так: 

Пример 

= 6255 х    4:.455 4 === хОтветхх  

2)   Уравнения вида 4222 31 =−+ −− ххх
решаются вынесением за скобки степени с наименьшим 

показателем. 

3)   Уравнения, вида 4974872 =− хх  решаются с помощью подстановки  ах  = у  , сводится к 

квадратному. 

Пример 

 Решить уравнение: 52x + 1 – 26 • 5x + 5 = 0 

Решение:  

5x = y,  

5y2 – 26y + 5 = 0, 

D = 169 – 25 = 144, 

y1 = 5 y2 = 1/5 

5x = 5 

x – 1,  

5x = 1/5 

x = – 1 

Ответ: x = 1 и x = –1  

4)   При решения уравнения вида xх bа = обе части уравнения необходимо разделить на xb , 

т.к. xb ≠  0 

011 ==







= x

b

a

b

а
x

x

х

. 

Решение показательных неравенств сводится к решению простейших неравенств вида  

аа х  b 

или вх аа   

Если   а > 1  и  аа х  b, то  х > b 

Если   0 < a < 1 и  аа х  b  ,  то  x  <  b 

 

 

 

 

 



 
 

1 вариант. 

1.  Вычислить:  а)  5 1510 23  ;         б)      4

8

12

3

1
3 








 ; в)  2

3

2

3

6:150 ;    г) 

5

1

25,0

75,0

32

19
7810000

16

1








−+








−

    

2. Сравнить числа: а)
32 или  

7,12 ; б)

3

2

1








или 

7,1

2

1








; в) 6

1

88,0   или  
6

1

11

6








  г) 

4

1

12

1
−









или 

( ) 4

1

41,0
−

 

 

3.  Упростить выражение:        а)  ( )33 2у ;         б)  ( )12
4 33 2 bа  ; 

4.   Вычислить:  а)  36 2

4

4

6427
2

32
−+ ;   б)   33 57115711 +− ;     в) 333 2:

4

1
128














+  

5.  Упростить выражение:   

3

3 43 3 18








+ аа   

 6.   Упростить выражение:   а) 
ух

ух

ух

ух

+

−
−

−

−
      б)  

3333 ух

ух

ух

ух

+

+
−

−

−
 

7. Решить уравнение: а)  25
5

1
32

=







− х

;               б)  63333 11 =+− +− ххх ;                    

в)   12,0 542

=−+ хх  г)   02024 =−+ хх ;       д)   ( ) хх
х

−=
2

1010  

8.   Решить неравенство: 

а)  497 2 −х ;     б)   
3

1
1

4

3









х

;    в)   0639 −− хх ;     г) ( )
5

1
5

6


−х

;        д) 1
13

2
12









−x

. 

2 вариант 

1.  Вычислить:    а) 3 63 52               б)  10

20

30

2

1
4 








  в)  4

3

4

3

9:144 ;         

г) ( ) 3

1
1

3

2

2
3

1

8642001,0
−

−−
−−  

2. Сравнить числа: а)
4,13 или  23  б)

4,1

3

1








или 

2

3

1








; в) 7

1

88,0   или  
7

1

11

6








  г) 

3

1

12

5
−









или 

( ) 3

1

41,0
−

 

3.  Упростить выражение:   а) 

6

3 2








ba ;           б) ( )63 ba     

4. Вычислить: а) 256
2

1
418

8

3
3 443 −+ ;     б) 44 33173317 +− ;  

в) ( ) ( )33333 23469 −++  

5.  Упростить выражение:   ( )55 23 126 _ хуух  



 
 

6.   Упростить выражение:   а) 
ва

ва

ва

ва

+

−
−

−

−
;      б)  

44

4

44 ух

хух

ух

ух

+

+
−

−

−
 

7. Решить уравнение: а)  101,0 32 =−х ;               б)  1222 13 =+− ++ хх
;                   

 в)   1
3

1
2

322

=







+−− хх

;     г)   0639 =−+ хх ;       д) хх 511 10100
2 −− =  

2.   Решить неравенство: а)  93 2 −х ;     б)   
6

5

5

1
1 








х

;    в)   
хх 24 −  < 12;       

г)  ( )
9

1
3

6
3 

+x

;           д)  1
7

2
1

42









−x

. 

 

Требования к отчету:  

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5».Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». В противном 

случае работа не засчитывается. 

 



 
 

Практическая работа №3. 

Тема: Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 

потенцирование выражений. Решение логарифмических уравнений. 

Цель: Закрепление знаний, полученных на занятиях. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Опр. 

Логарифмом числа b по основанию а, где  а > 0 , а ≠ 1, называется показатель степени, в 

которую надо возвести число а, чтобы получить число b. 

 

Примеры 

1.   255..,225log 2

5 == кт  

2.   33..,13log 1

3 == кт  

Определение логарифма можно записать так  ba
ba =

log
.  Его называют основным 

логарифмическим тождеством. 

При преобразовании и вычислении значений логарифмических выражений применяют 

свойства логарифмов.  

Свойства 

 

1.   ( ) cbcb aaa logloglog +=  

2.   cb
c

b
aaa logloglog −=








 

3.   brb a

r

a loglog =  

4.   b
p

b aa p log
1

log =  

Формула перехода к другому основанию:  
a

b
b

c

c

a
log

log
log =  

Опр. 

Десятичным логарифмом числа называют логарифм этого числа по основанию 10 и пишут lg b 

вместо log10 b 

   log10 b= lg b 

Опр. 

Натуральным логарифмом числа называют логарифм этого числа по основанию е, где е  -  

иррациональное число, приближённо равное 2,7. При этом пишут ln b   вместо    loge b, т.е.  

loge b = ln b   

Действие нахождения логарифма числа называется логарифмированием. 

Действие, обратное логарифмированию называется потенцированием.  

Примеры 



 
 

 

 
 

1 вариант. 

1.  Вычислить: а) 
5log2 39   ;    б)  3

3

1

3

1

3

1 45log3400log
2

1
6log2 +− ;        в)  

72log
3

1
18log

72log
2

1
24log

33

22

−

−

 

2.  Найти х по данному логарифму:   ( ) ( )babax −+++= lglg2lg2lg  

3.   Прологарифмировать выражение:   cbах 23=  

4.   Решить уравнение:    3loglog
3

2

9 =+ xx  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:      ( )2

6 49log x−  

2 вариант. 

1.  Вычислить:  а) 
2log5 33  ;    б)  3

777 21log314log36log
2

1
−− ;           в)  

150log
2

1
30log

56log
3

1
14log

66

77

−

−

 

2.  Найти х по данному логарифму:    bax
2

1

2

1

2

1 log
5

1
log

2

1
log −=  

3.   Прологарифмировать выражение:     
3

34

c

ba
х =  

4.   Решить уравнение:       4log8log9log 3273 −=x  

 5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:      ( )6log 2

7 −+ xx  

3 вариант. 

1.  Вычислить:   а) 
12log2 39 ;             б)  10log18log15log 999 −+ ;           в)  

2log320log

10log4log

22

22

−

+
 



 
 

2.  Найти х по данному логарифму:      bax
3

2

3

2

3

2 log
7

4
log

4

1
log +=  

3.   Прологарифмировать выражение:      
4

325

b

са
х =  

4.   Решить уравнение:      9log2log
2

12 =− xx  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:       ( )72log 2

5

1 ++ xx  

4 вариант. 

1.  Вычислить:     а) 

2log6

2

1

2

1








;         б)  20log15log12log 888 +− ;        в)  

27log
3

1
2log4

64log
2

1
2log3

55

77

+

−

 

2.  Найти х по данному логарифму:     ( )babax ++−= 3333 loglog2log3log  

3.   Прологарифмировать выражение:       837 cbax =  

4.   Решить уравнение:      2log43log2log 2555 +=x  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:     ( )34log 2

5 +− xx  



 
 

Практическая работа №4. 

Тема: Признаки взаимного расположение прямых  и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 

Цель: Закрепление знаний, полученных на занятиях. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Опр.  

Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в одной плоскости не 

пересекаются  

Опр.  

Две прямые называются скрещивающимися, если 

они лежат в одной плоскости  
 

 

 

 

     

 

Опр.  

Прямая и плоскость  называются параллельными, если они не имеют общих точек 

 

b    α    ,     с // α 

Опр.  

Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются 

b 

α 

с 

пересекаются

параллельны

а

а

а

b

b

b

скрещиваются



 
 

                                        

1 вариант. 

1)   Треугольники АВС и АДС лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка   

       Р – середина стороны АД, точка К – середина ДС.  

       а) Каково взаимное расположение прямых РК и АВ? 

       б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если   угол АВС равен 40º, а угол ВСА = 80º.       

Ответ обобщите. 

2)   Прямые  а  и  в лежат в параллельных плоскостях. Могут ли эти прямые быть  

      а) параллельными   б)   скрещивающимися? Сделать рисунок для каждого возможного 

случая. 

3)   Точка В не лежит в плоскости  ∆ АДС. Точки М,  N и Р – середины отрезков ВА, ВС, ВД 

соответственно. а) Доказать, что плоскости  (MNP)  и  (АДС)  параллельны;  б)  Найдите 

площадь треугольника   MNP, если S∆АДС = 48 см2 . 

2 вариант. 

1)   Основание трапеции АВСД лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках E и F соответственно.  

1) Каково взаимное расположение EF и АВ?  

2) Чему равен угол между прямыми  EF и АВ, если угол АВС = 150º. Ответ обоснуйте. 

2)   Прямые  а  и  в лежат в пересекающихся плоскостях α и β.  Могут ли эти прямые быть:  

      а) параллельными   б)   скрещивающимися? Сделать рисунок для каждого случая. 

3)   В тетраэдре ДАВС точки M, N и P – середины рёбер ДА, ДВ, ДС  соответственно.  

       а)  Доказать, что плоскости (MNP)  и  (АВС) параллельны.   

       б)  Найти площадь  ∆ АВС, если S∆MNP  = 14 см2  . 

3 вариант. 

1)   В тетраэдре  АВСД  точки М, К, Р являются серединами рёбер АВ, ВС, ВД. Доказать, что 

плоскость (МКР) параллельна плоскости (АДС) и вычислить  S∆МКР , если  S∆АДС  = 48 см2  . 

2)  Прямая МК, не лежащая в плоскости АВС, параллельна стороне АВ параллелограмма 

АВСД. Выяснить взаимное расположение прямых МК и АД и найти угол между ними, если 

угол АДС = 130º. 

3)  В ромбе АВСД диагонали пересекаются в точке О, точка F не лежит в плоскости (АВС). 

Можно ли провести плоскость через FC и точки А и О? Ответ обоснуйте. 

4 вариант. 

1)   В тетраэдре  ДАВС  точки  К, Е, М являются серединами рёбер АС, ДС, ВС. Доказать, что 

плоскость (КЕМ) параллельна плоскости (АДВ) и вычислить  S∆АДВ , если  S∆КЕМ  = 27 см2  . 

2) Прямая  m параллельна диагонали ВД ромба АВСД и не лежит в плоскости ромба. 

Докажите, что  m  и АД – скрещивающиеся прямые – и найдите угол между ними, если угол 

АВС равен 128º. 

3)   Дан параллелограмм АВСД и точка Е, не лежащая в плоскости (АВС). Как расположена 

прямая АС и плоскость ЕВД? Ответ обоснуйте. 

Параллельные плоскости Пересекающиеся плоскости 



 
 

Практическая работа №5. 

Тема: Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. Расстояние от 

точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающими прямыми, между произвольными фигурами в пространстве 

Цель: Применение знаний при решении задач. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

При решении задач используется определение перпендикулярных  прямых в пространстве.  

Опр. 

Две прямые в пространстве называются перпендикулярными, если угол между ними равен 90º. 

Обратить внимание на то, что в пространстве перпендикулярные прямые могут быть 

пересекающимися и скрещивающимися.  

 

D

C
А

Е

В

α

АЕ перпендикулярна АВ

АЕ и АВ пересекающиеся

прямые

CD перпендикулярна AB

АВ и CD скрещивающиеся

прямые

 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

       Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то 

она перпендикулярна к этой плоскости.  

В задачах часто используется теорема о 3-х перпендикулярах: 

       Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к её 

проекции на эту плоскость, перпендикулярна и к самой наклонной. 

Обратная теорема 

        Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней, 

перпендикулярна и к её проекции. 

При решении задач на нахождение угла между прямой и плоскостью необходимо помнить, 

что углом между прямой и плоскостью является наименьший угол между прямой и её 

проекцией на эту плоскость. 

 

 
AH -  перпендикуляр 



 
 

AM -  наклонная 

HM – проекция наклонной на данную плоскость 

а  -  прямая, проходящая через основание наклонной  

 

 

 

1 вариант. 

1.   Дан тетраэдр МАВС, в котором МВ ⊥ ВА. Доказать, что ∆МВД – прямоугольный, если Д 

– произвольная точка отрезка АС. Найти МД и площадь ∆МВД, если  

МВ = ВД = а. 

2.   Из точки М проведён перпендикуляр МД = 6 см к плоскости квадрата. Наклонная МО 

образует с плоскостью квадрата угол 60º. О – точка пересечения диагоналей. Доказать, что 

∆МОД – прямоугольный. Найти площадь квадрата. 

2 вариант. 

1.   Четырёхугольник АВСД – квадрат, О – его центр. Прямая ОМ перпендикулярна плоскости 

квадрата. Доказать, что МА = МВ = МС = МД. Найдите МА, если АВ = 4 см, ОМ = 1 см. 

2.   Из точки М проведён перпендикуляр к плоскости ∆АВС. ВМ = 9 см, АС = 10 см,  

ВС = ВА = 13 см. Найдите расстояние от точки М до прямой АС. 

3 вариант. 

1.   Расстояние от точки М до каждой из вершин правильного треугольника АВС равна 4 см. 

Найти расстояние от точки М до плоскости треугольника АВС, если 

 АВ = 6 см. 

2.   Из точки М проведён перпендикуляр МВ = 4 см к плоскости прямоугольника АВСД. 

Наклонные МА и МС образуют с плоскостью прямоугольника углы 45º и 30º соответственно. 

Доказать, что ∆МАД и ∆МСД прямоугольные. Найти стороны прямоугольника. 

4 вариант. 

1.   Через вершину А прямоугольного треугольника АВС с прямым углом С проведена прямая 

АД, перпендикулярная к плоскости треугольника. Докажите, что  

∆СВД – прямоугольный. Найти ВД, если ВС = 4, ДС = 5. 

2.   Через вершину В ромба АВСД проведена прямая ВМ, перпендикулярная его плоскости. 

Найти расстояние от точки М до прямых, содержащих стороны ромба. Если АВ = 25 см,   

ВАД = 60º, ВМ = 12,5см. 



 
 

Практическая работа №6. 

Тема: История развития комбинаторики и роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, 

сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Комбинаторика». Совершенствовать 

умения и навыки решения геометрических задач. 
Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Комбинаторика (Комбинаторный анализ) — раздел математики, изучающий 

дискретные 

объекты, множества (сочетания, перестановки, размещения и перечисления элементов) и 

отношения на них (например, частичного порядка). 

Для формулировки и решения комбинаторных задач используют различные 

модели комбинаторных конфигураций. Примерами комбинаторных конфигураций являются: 

Перестановками называются такие выборки элементов, которые отличаются только 

порядком расположения элементов, но не самими элементами. 

Если перестановки производятся на множестве из n элементов, их число определяется 

по формуле Pn = n·(n−1)·(n−2)...3·2·1 = n! 

Размещениями из n элементов по m (мест) называются такие выборки, которые имея 

по m элементов, выбранных из числа данных n элементов, отличаются одна от другой либо 

составом элементов, либо порядком их расположения. 

Число размещений из n по m обозначается An
m и определяется по формуле  

An
m = n·(n − 1)·(n − 2)·...·(n − m + 1) = n!/(n − m)! 

Неупорядоченные выборки называются сочетаниями из n элементов по m и 

обозначаются Сn
m.  

Число сочетаний определяется по формуле Сn
m = n!/(n − m)!/m! 

 

Бином Ньютона 

(a + b) 
n 

  
= a 
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Треугольник Паскаля 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA


 
 

Опишем алгоритм построения данного треугольника. Каждая строка треугольника 

соответствует конкретной степени  многочлена, значения в строке соответствуют 

коэффициентам в разложении. Треугольник строится сверху вниз, т.е. от многочлена нулевой 

степени, каждый раз увеличивая степень на единицу. Стрелками показано какие операции 

выполняются, т.е. сносятся каждые числа и складываются соседние. 

Далее выписывается многочлен данной степени  и расставляются по порядку значения 

из  -ой строки треугольника. 

 
1 вариант 

 

1.В школьном буфете продаётся 5 видов  пирожков с различными начинками. Ученик хочет 

купить два пирожка с различной начинкой. Постройте дерево возможных вариантов  выбора  

пары пирожков учеником. Сколькими способами можно это сделать? 

2.Из цифр 1,3, 5 составили двузначные числа, используя в записи числа каждую из них не 

более одного раза. Поставьте в соответствие столбцу (правому) верное утверждение из левого 

столбца. 

 

1) 13                                                       А. Наибольшее из возможных чисел 

2) 15 

3) 31                                                       Б. Наименьшее из возможных чисел 

4) 35 

5) 51                                                        В. Не является двузначным  числом 

6) 53 

7) 55 

8)  3 

          Ответ:   

 

 

 

1. Сколькими способами можно назначить двух дежурных из 27 учеников? 

2. Найдите разложение (х +1)5 по биному Ньютона и треугольнику Паскаля. 

 

 

2 вариант 

 

1.В кафе предлагают  7 видов  пирожных и 3 вида соков. Сколькими способами посетитель 

может сделать заказ из одного пирожного и одного сока. Постройте дерево возможных 

вариантов  заказа? Сколькими способами можно это сделать? 

 

2.Из цифр 2, 4, 8 составили двузначные числа, используя в записи числа каждую из них не 

более одного раза. Поставьте в соответствие столбцу (правому) верное утверждение из левого 

столбца. 

 

1) 22                                                       А. Наибольшее из возможных чисел 

2) 24 

3) 28                                                       Б. Наименьшее из возможных чисел 

4) 42 

5) 48                                                        В. Не является двузначным  числом 

6) 82 

7) 84 

8)  4 

        А          Б       В 

   

        А          Б       В 



 
 

          Ответ:   

 

 

 

3. При встрече 10 мальчиков обменялись рукопожатиями. Сколько всего было сделано 

рукопожатий? 

4. Найдите разложение (х +2)4 по биному Ньютона и треугольнику Паскаля. 

 

   



 
 

Практическая работа №7. 

Тема: Векторы. Действия с векторами 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Векторы в пространстве». Закрепить 

умения использовать полученные знания для решения задач  
Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Основные определения, обозначения векторов, действия над векторами в пространстве 

аналогичны основным характеристикам вектора в пространстве.  

Действия над векторами 

1) Сложение векторов. 

       Правило треугольника Правило параллелограмма 
→→→

=+ АСВСАВ
→→→

=+ ОСОВОА  

 
2) Вычитание векторов 

→→→

=− ВАОВОА  

 
3) Умножение вектора на число: 

Опр. 

Произведением ненулевого вектора а на число k называется такой вектор 
→

в , длина которого 

равна 
→

 ak , причём векторы 
→

а  и 
→

в сонаправлены при k> 0 и противоположно направлены 

при k< 0  

О 

А 

В 

О 

А 

В 

С 

А 

В 

С 



 
 

 
Для  сложениинекомпланарных векторов применяют правило параллелепипеда 

 

→
→

→→

=++ 11 ACABАDАА  

 

1 вариант  

1. Запишите координаты вектора: 

 = 3 +2 -5 ,  = -2 -3 +4 ,  = - ,      = 2 , =- +  и найдите скалярное 

произведение векторов  и . 

2. Даны векторы    {-3;-1;2}, {0;3;4}, 

{0;-1;0}, запишите разложение этих векторов по координатным векторам 

, , . 

3. Найдите середину отрезка AC:      

  A (6; 7; 8) ,  C (4; 3; 2) 

4. При каких значениях k и c данные векторы коллинеарные: 

   kbca ;2;3  ,3;;2  

5. Дан Δ ABC найдите: 

а) их координаты. 

б) длины векторов  

в) углы между векторами и . 

Если известны координаты вершин треугольника:    A(-5;2;-2), B(-4;3;0),  

C(-5;2;0). 

6. Найдите скалярное произведение векторов, используя формулу:   

 = | | | |        (*)    

Если {1;2;2} , {-2;-1;-2}. 

Для этого:  

 

1) найдите длину  и . 

2) . 

3) подставьте найденные значения в    формулу      

 

 

→

а  
→

− а2  
→

а  
→

а3  



 
 

 

2 вариант 

1. Запишите координаты вектора: 

 = 2 +4 -3 ,  = -3 -2 +2 ,   = - ,        

 = 3 , =- -  и найдите скалярное произведение векторов  и . 

2. Даны векторы    {-4;2;1}, {3;4;0}, 

{0;0;-1}, запишите разложение этих векторов по координатным векторам   

, , . 

3. Найдите середину отрезка BD:      

B (8; 2; 6)  , D (2; 8; 4) 

4. При каких значениях k и c данные векторы коллинеарные: 

   3;9;6  ,2;; bcka  

 

5. Дан Δ KNM найдите: 

а) их координаты.  

б) длины векторов  

в) углы между векторами и . 

Если известны координаты вершин треугольника: K(4;-3;0), N(5;-3;1),  

M(5;-5;-1). 

 

6. Найдите скалярное произведение векторов, используя формулу:   

 = | | | |        (*)    

Если {2;1;2} , {-1;-2;-2}. 

Для этого:  

1) найдите длину  и . 

2) . 

3) подставьте найденные значения в формулу   

 



 
 

Практическая работа №8. 

Тема: Декартова система координат 

Цель: Закрепить умения использовать полученные знания для решения задач  

 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

 

1 вариант  

1. Точка В не лежит в плоскости АDC, точки M, N, P- середины отрезков BA, BC ,BD- 

соответственно  

а) докажите, что плоскость MNP  параллельна плоскости ADC; 

б) Найдите площадь ADC, если 30


=DAC ,MN=6 см,MP=8 см. 

2. Через точку О-пересечения диагоналей квадрата со стороной 5 см проведена прямая 

ОК=4см перпендикулярно плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки К до вершины 

квадрата. 

3. Катет АС прямоугольного       АВС с прямым углом С лежит в плоскости , угол между 

плоскостью     и плоскостью АВС равен60

. Найдите расстояние от точки В до плоскости   

 , если AC=4 см, AB=10см 

4. Наклонная АМ проведена из точки А к данной плоскости и равна 6 см. Чему равна 

проекция этой наклонной на плоскость  , если угол между АМ и плоскостью  равен45

. 

5. Построить 

→→→→→

−−+= dcbad 223 (векторы 

→→→→

dсba ,,,  взять произвольно). 

6. Даны точки А(4;0;-3), B(1;-2;-4),C(5;-8;3), D(4;2;-1). Найти  

А) 

→→→→

−+= BCCDABm 23  

Б) |

→

CD | 

7. Найдите периметр ABC , если A(2;1;5), B(0;-4;2), C(3;2;7) 

2 вариант  

1. Точка В не лежит в плоскости АDC, точки M, N, P- середины отрезков BA, BC, BD-

соответственно  

а) докажите, что плоскость MNP  параллельна плоскости ADC; 

б) Найдите площадь ADC, если 30


=DAC ,MN=6 см,MP=8 см. 

2. Через точку О-пересечения диагоналей квадрата со стороной 5 см проведена прямая 

ОК=4см перпендикулярно плоскости квадрата. Найдите расстояние от точки К до вершины 

квадрата. 

3. Катет АС прямоугольного       АВС с прямым углом С лежит в плоскости , угол между 

плоскостью     и плоскостью АВС равен60

. Найдите расстояние от точки В до плоскости   

 , если AC=4 см, AB=10см. 

4. Наклонная АМ проведена из точки А к данной плоскости и равна 6 см.Чему равна проекция 

этой наклонной на плоскость  , если угол между АМ и плоскостью  равен45

. 

5. Построить 
→→→→→

−−+= dcbad 223 (векторы 
→→→→

dсba ,,,  взять произвольно). 



 
 

6. Даны точки А(2;0;-4), B(3;-1;-2),C(7;-3;1), D(6;8;-3). Найти  

А) 
→→→→

−+= BCCDABm 23  

Б) |
→

CD | 

7. Найдите периметр ABC , если A(5;1;2), B(0;-3;2), C(7;2;3) 

 

 



 
 

Практическая работа №9. 

Тема: «Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. Основные 

тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведении, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме. Закрепить умения использовать 

полученные знания для решения задач  
Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Основные тригонометрические тождества 

✓ sin² α + cos² α = 1 

✓ tg α · ctg α = 1 

✓ tgα = sin α ÷ cosα 

✓ ctgα = cosα ÷ sin α 

✓ 1 + tg² α = 1 ÷ cos² α 

✓ 1 + ctg² α = 1 ÷ sin² α 

Формулы сложения 

✓ sin (α + β) = sin α · cos β + sin β · cos α 

✓ sin (α - β) = sin α · cos β - sin β · cos α 

✓ cos (α + β) = cos α · cos β - sin α · sin β 

✓ cos (α - β) = cos α · cos β + sin α · sin β 

✓ tg (α + β) = (tg α + tg β) ÷ (1 - tg α · tg β) 

✓ tg (α - β) = (tg α - tg β) ÷ (1 + tg α · tg β) 

✓ ctg (α + β) = (ctg α · ctg β + 1) ÷ (ctg β - ctg α) 

✓ ctg (α - β) = (ctg α · ctg β - 1) ÷ (ctg β + ctg α) 

Формулы двойного угла 

✓ cos 2α = cos² α - sin² α 

✓ cos 2α = 2cos² α - 1 

✓ cos 2α = 1 - 2sin² α 

✓ sin 2α = 2sin α · cosα 

✓ tg 2α = (2tg α) ÷ (1 - tg² α) 

✓ ctg 2α = (ctg² α - 1) ÷ (2ctg α) 

 

1 вариант  

1. Упростите выражение: 

а) ; 

б) . 

2. Докажите тождество: 

. 

3. Вычислите: 



 
 

а) , если ; 

б) , если . 

4. Найдите сумму , если  

 

6. Доказать тождество: ( )  2sin1cossin
2

−=−  

7. Упростить выражение:  а) 

( ) ( )


 −







−−− sin

2
sinsin

; 

б)   ( )2
cossin2sin  −+  

8.  Вычислить ( ) −cos , если 8,0cos −= ;  





2 ,  13

12
sin −=

,  


2

3


 

9.  Используя формулы приведения, вычислить: 1) cos 780º ;       2) sin


6

13

 

 

2 вариант  

1. Упростите выражение: 

а)  

б) . 

2. Докажите тождество: 

. 

3. Вычислите: 

а) , если ; 

б) , если . 

4. Найдите сумму , если  

 

5. Доказать тождество: 12coscos2 2 =− zz  

6. Упростить выражение:     а)  

( )
zz

zz

4sin2sin2

3coscos2

+

+

                     б) ztgzz sin2cos −  

7.  Вычислить 



2

2
,

5

3
sin,2sin = zzеслиz

 

8.  Используя формулы приведения , вычислить: 1) sin 780º ;       2) cos


6

13

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа №10. 

Тема: «Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные 

тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс» 

Цель: проверить, закрепить знания по рассматриваемой теме; продолжить развитие умения 

решать тригонометрические уравнения с применением тригонометрических формул. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Уравнения вида  sinx = a ,   cosx = a ,   tgx =a называются простейшими. Для них выведены 

формулы корней: 

sinx = a ( ) Znnax
n

+−= ,arcsin1   

Znnax += ,2arccos   

axtg = Znnaarctgx += ,  

axctg = Znn
a

arctgx += ,
1

  

Опр. 

Неравенства, содержащие переменную под знаком тригонометрической функции, называются 

тригонометрическими. 

При решении тригонометрических неравенств используют единичную окружность. 

 

Пример Решить неравенство cosx>
2

1
 

 

По определению cos x – это абсцисса точки единичной окружности. Абсциссу, равную 
2

1
, 

имеют две точки единичной окружности М1    и  М2 . Абсциссу, большую 
2

1
 имеют все точки 

М дуги единичной окружности, лежащие правее прямой М1М2 . Таким образом, решениями 

неравенства    cos x>
2

1
   являются все числа х  из промежутка  

33


− x . 

Все решения данного неравенства – множество интервалов   Znnxn ++− ,2
3

2
3







 

ax =cos



 
 

  Ответ: Znnxn ++− ,2
3

2
3







 

1 вариант  

1. Решите уравнения: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 

7) ;  8) ; 9)  

2. Решить неравенства: 

1)  
2

3
cos x ;   2)  

2

2
cos x ;   3) 

2

1
sin x ;   4)    3sin −x ;       5)  

2

1
3sin −x  

 

2 вариант  

1.Решите уравнения: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 

7) ;  8)  

2. Решить неравенства: 

1)  
2

3
cos x ;     2)  

2

2
cos x ;  3) 

2

1
sin x ;   4) 3sin −x         5)   

2

1
3sin −x  

 

Практическая работа №10. 

Тема: «Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных 

дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование 

функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно – линейной 

функции» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Числовая функция». Закрепить умения 

использовать полученные знания для построения и чтения графиков функций. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Опр. 

Областью определения функции называют множество всех значений, которые может 

принимать её аргумент ( переменная х) 

Опр. 

Если функция задана формулой, то принято считать, что она определена при всех тех 

значениях аргумента, при которых эта формула имеет смысл, т.е выполнимы все действия, 

указанные в выражении,  стоящем в правой части формулы. 



 
 

Опр. 

Множеством значений функции называется множество всех значений, которые принимает 

функция  ( переменная у) 

Опр. 

Функция ( )xfy =  называется чётной, если для всех   ( )fDх  выполняется равенство 

( ) ( )xfxf =−  

Опр. 

Функция ( )xfy =  называется нечётной, если для всех   ( )fDх  выполняется равенство 

( ) ( )xfxf −=−  

Опр. 

Функция   у = f(x)  называется периодической, если существует такое число Т ≠ 0, что для 

любого х из области определения  этой функции выполняется равенство  f( x-Т ) =   f (x ) =  f ( 

x + Т ). Число Т называется периодом функции  f(x).   

 

1 вариант  

1.   Найти область определения функции:  а)  
2

1

+
=

х
у           б) 4 2 107 +−= хху  

2.   Выяснить, является ли данная функция чётной или нечётной:  у = х· sinx 

3.   Построить график функции, заданной:     а) формулой 






+
=

1,5

1,42

хесли

хеслих
у   

 б) описанием: Д (f) = [1; 7]   ,   f(7) = 1, f(x) = x2   при 1≤  x ≤  2  ,   y =  f(x)  убывает на 

промежутке  2 <  х ≤ 7 

4.    На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов 

во все рабочие дни с 14 по 28 июля 2008 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — цена тонны олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия 

торгов была наименьшей за данный период. 

 
 

2 вариант  

1.Найти область определения функции:  а)  
3

1

−
=

х
у           б) 4 2 54 −+= хху  

2.   Выяснить, является ли данная функция чётной или нечётной:  у = х + sinx 

3.   Построить график функции, заданной :   а) формулой  




−

−
=

1,3

1,1 2

хесли

хеслих
у   

б) описанием: Д (f) = [-3; 3]   ,   Е(f) :f(x) < 0  ,  функция чётная, возрастает при х < 0, убывает 

при х ≥ 0 

4.   На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов 

во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, 

по вертикали — цена тонны олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на 



 
 

рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену олова на момент 

закрытия торгов в указанный период (в долларах США за тонну). 

 
 

 



 
 

Практическая работа №12. 

Тема: «Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Преобразование графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Функция». Закрепить умения 

использовать полученные знания для построения и чтения графиков функций. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Правило: чтобы построить график функции , где , нужно график функции 

сжать к оси в раз.  

Пример  

Построить график функции .  

Сначала изобразим график синуса, его период равен : 

 
Мысленно возьмём синусоиду в руки и сожмём её к оси в 2 раза: 

 

То есть, график функции получается путём сжатия графика к оси ординат в 

два раза. Логично, что период итоговой функции тоже уполовинился:  

Растяжение графика функции от оси ординат 

Правило: чтобы построить график функции , где , нужно график функции 

растянуть от оси в раз.  

Пример 

Построить график функции  



 
 

 

 
И растягиваем её от оси в 2 раза: 

 

То есть, график функции получается путём растяжения графика от оси 

ординат в два раза. Период итоговой функции увеличивается в 2 раза:  

Правило: чтобы построить график функции , где , нужно график функции 

 растянуть вдоль оси  в  раз.  

2) Если ФУНКЦИЯ умножается на число , то происходит сжатие её графика 

вдоль оси ординат.  

Правило: чтобы построить график функции , где , нужно график функции 

 сжать вдоль оси  в   раз.  

Пример  

Построить графики функций .  

Берём синусоиду за макушку/пятки: 

 
И вытягиваем её вдоль оси   в 2 раза: 

 

Период функции  не изменился и составляет , а вот значения (все, 

кроменулевых) увеличились по модулю в два раза 



 
 

Теоретические положения: 

Опр. 

Функция вида 
рху = , где р R (любое действительное число), называется степенной. 

Степенная функция с натуральным показателем. 

Функция у = хn, где n - натуральное число, называется степенной функцией с натуральным 

показателем. 

При n = 1 получаем функцию у = х. 

При n = 2 получаем функцию у = х2. 

Пусть n - произвольное четное натуральное число, большее двух: n = 4, 6, 8, ... . В этом случае 

функция у = хn обладает теми же свойствами, что и функция у = х2. График такой функции 

напоминает параболу у = х2, только ветви графика при |x| > 1 тем круче идут вверх, чем 

больше n, а при |x| < 1 тем "теснее прижимаются" к оси х, чем больше n.  

Пусть n - произвольное нечетное число, большее трех: n = 5, 7, 9, … . В этом случае функция у 

= хn обладает теми же свойствами, что и функция у = х3. График такой функции напоминает 

кубическую параболу (только ветви графика тем круче идут вверх, вниз, чем больше n) 

Отметим также, что на промежутке (0; 1) график степенной функции у = хn тем медленнее 

отдаляется от оси х с ростом х, чем больше n. 

Степенная функция с целым отрицательным показателем. 

Рассмотрим функцию у = х -n, где n - натуральное число.  

При n = 1 получаем у = х -1 или у = 1/х. Свойства этой функции рассмотрены выше.  

Пусть n - нечетное число, большее единицы, n = 3, 5, 7, …  

В этом случае функция у = х -n обладает в основном теми же свойствами, что и функция у = 

1/х. График функции у = х -n (n = 3, 5, 7, …) напоминает график функции у = 1/х (рис. а).  

 
Пусть n - четное число, например n = 2.  

Перечислим некоторые свойства функции у = х -2, т. е. функции у = 1/х2. 

1) Функция определена при всех x ≠ 0 

2) y =1/х2 - четная функция. 

3) y = 1/х2 убывает на (0; + ∞) и возрастает на ( - ∞; 0).  

Теми же свойствами обладают любые функции вида у = х -n при четном n, большем двух. 

График функции у = 1/х2 изображен на рисунке б. Аналогичный вид имеет график функции у 

= х -n, если n = 4, 6, ... 

Степенная функция с положительным дробным показателем. 

Рассмотрим функцию у = хr, где r - положительная несократимая дробь.  

Перечислим некоторые свойства этой функции. 

1) Область определения - луч [0; + ∞). 

2) Функция ни четная, ни нечетная. 

3) Функция у = хr возрастает на [0; + ∞).  



 
 

 
 

Степенная функция с отрицательным дробным показателем.  

Рассмотрим функцию у = х -r, где r - положительная несократимая дробь.  

Перечислим свойства этой функции. 

1) Область определения - промежуток (0; + ∞). 

2) Функция ни четная, ни нечетная. 

3) Функция у = х -r убывает на (0; + ∞) 

Построим график функции у = х -1/2 (рис. в). Подобный вид имеет график любой функции у = 

хr, где r - отрицательная дробь. 

Показательная функция  

Показательная функция задается формулой у = ах, где а > 0 и а ≠ 1. 

График функции у = ах при а > 1 выглядит так, как показано на рисунке. Отметим, что эта 

функция принимает любые положительные значения.  

 
График функции у = ах при а > 1 выглядит так, как показано на рисунке. Отметим, что эта 

функция принимает любые положительные значения.  

 
Логарифмическая функция 

Логарифмическая функция у = loga x обладает следующими свойствами : 

1) Область определения - (0; + ∞). 

2) Область значений - ( - ∞; + ∞) 

3) Функция ни четная, ни нечетная. 

4) Функция возрастает на промежутке (0; + ∞) при a > 1, убывает на (0; + ∞) при 0 < а < 1. 



 
 

График функции у = loga x может быть получен из графика функции у = ах с помощью 

преобразования симметрии относительно прямой у = х. На рисунке а построен график 

логарифмической функции для а > 1, а на рисунке б - для 0 < a < 1.  

 
Функция у = ln х. 

Среди показательных функций у = ах, где а > 1, особый интерес для математики и ее 

приложений представляет функция, обладающая следующим свойством: касательная к 

графику функции в точке (0; 1) образует с осью х угол 45°. Основание а такой функции ах 

принято обозначать буквой е, т. е. у = ех. Подсчитано, что е = 2, 7182818284590..., и 

установлено, что е - иррациональное число. Логарифмическую функцию, обратную 

показательной функции у = ех, т. е. функцию у = logе x, принято обозначать у = ln х  

(ln читается "натуральный логарифм"). График функции у = ln х изображен на рисунке.  

 
 

1 вариант  

1. Постройте график функции: а) xy 2cos4= ; 

                                                     б) 1
4

3sin2 +







−−=


xy  

                                                      в) 1
34

cos −







+−=
x

y  

 

                                                    г)  

2.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  
2

1

ху =              б)  =у xlg                в)  ( )x
y 4,0=  

3.   Построить график функции ( таблицу) :  а)  
xy 3=               б)  

xy
3

1log=

 



 
 

4.   Решить графически уравнение:  x
x

3
log3 =

 

5.   Решить графически неравенство:   

4log
3

1 − xx

 

6.   Постройте графики функций      

 

2 вариант  

1. Постройте график функции: а) xy 2cos2−= ; 

                                                      б) 1
3

2cos3 −







+=


xy  

                                                      в) 2
2

cos +







+−=


xy  

                                                      г)  

2.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  
3

1

ху =
             б)  xy ln=                в)  ( )xy 3=  

3.   Построить график функции ( таблицу):      а)  

x

y 







=

3

1

              б)  
xy 3log=

 

4.   Решить графически уравнение:   

12log
2

1 −= xx

 

5.   Решить графически неравенство:   

1
3

1
+








x

x

 

6. Постройте графики функций            

 



 
 

Практическая работа №13. 

Тема: «Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Призма». Закрепить умения 

использовать полученные знания для построения и чтения графиков функций. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Призмой (n-угольной призмой) называется многогранник, составленный из двух равных 

многоугольников, лежащих в параллельных плоскостях, 

и параллелограммов. . 

 

Указанные в определении равные многоугольники – основания призмы. 

Боковые грани – все грани, кроме оснований (являются параллелограммами). 

Боковые ребра – общие стороны боковых граней (параллельны между собой и равны). 

Диагональ – отрезок, соединяющий две вершины призмы, не принадлежащие одной грани. 

 

Высота призмы – перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного основания к 

плоскости другого основания. 

 



 
 

Диагональная плоскость – плоскость, проходящая через боковое ребро призмы и диагональ 

основания. 

Диагональное сечение –пересечение призмы и диагональной плоскости. 

 

Перпендикулярное сечение – пересечение призмы и плоскости, перпендикулярной ее 

боковому ребру. 

 

Различают призмы прямые (боковые ребра перпендикулярны плоскости основания) 

и наклонные(не прямые). 

 

Среди прямых призм выделяют правильные. 

Правильная  призма – это прямая призма, основанием которой является правильный 

многоугольник (равносторонний треугольник, квадрат, правильный шестиугольник и т.п.). 

 

Частным случаем призмы является параллелепипед. 

Параллелепипед – это призма, основаниями которой являются параллелограммы. 

Среди параллелепипедов выделяют наклонные, прямые и прямоугольные параллелепипеды. 



 
 

 

Прямой параллелепипед — это параллелепипед, у которого 4 боковые грани — 

прямоугольники. 

Прямоугольный параллелепипед  — это параллелепипед, у которого все грани — 

прямоугольники (или прямой параллелепипед с прямоугольником в основании). 

Наклонный параллелепипед — это параллелепипед, боковые грани которого не 

перпендикулярны основаниям. 

Частный случай прямоугольного параллелепипеда – куб. 

Куб – прямоугольный параллелепипед, все грани которого – квадраты. 

 
 

 

 

1 вариант. 

1)   Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна а, а диагональ призмы 

образует с плоскостью основания угол 45º. Найти: 

     а)  диагональ призмы; 

     б)  площадь сечения призмы плоскостью, проходящей через сторону нижнего основания и    

противоположную сторону верхнего основания. 

2)  Основанием прямой призмы является прямоугольный треугольник, гипотенуза которого 

равна т, а острый угол равен 60º. Через катет, противолежащий этому углу, и 

противоположную этому катету вершину другого основания проведено сечение, 

составляющее 45º с плоскостью основания. Доказать, что ∆А1СД прямоугольный. Вычислить 

площадь основания призмы, высоту призмы. 

2 вариант. 

1) Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна а и образует с плоскостью 

основания угол в 30º. Найти: а) сторону основания призмы, б) площадь сечения призмы 

плоскостью, проходящей через диагонали основания призмы. 

2)   Сторона основания правильной треугольной призмы равна а, высота призмы равна 1,5 а. 

Через сторону основания и противоположную вершину другого основания проведено сечение. 

Найти: 

а)  высоту основания призмы; 

б) угол между плоскостями основания и сечения призмы. 

 



 
 

Практическая работа №14. 

Тема: «Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 

многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симетрия тел 

вращения и многогранников. Вычисление площадей и объемов»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Призма». Закрепить умения 

использовать полученные знания для построения и чтения графиков функций. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

  Сферой называется множество точек пространства, находящихся на одинаковом расстоянии 

, называемом радиусом сферы, от заданной точки, называемой центром сферы. 

Шаром называется множество точек пространства, находящихся от заданной точки на 

расстоянии, не большем заданного расстояния . 

 

 

Площадь сферы 

 

 
 

 

Объем шара 

 

 

 

Части шара 

 

Шаровой сектор 

 

полн  

 

 
 

 

Шаровой сегмент 

 

бок   

 

 
 

 

1 вариант 

1 уровень 

 

Ответьте на вопросы теста, выбрав один ответ из числа  предложенных. 

 

1. Сколько диаметров у сферы? 

       а) 1;      б) 3;      в)2;     г) бесконечно много. 

 

2. Какой фигурой является сечение шара плоскостью? 

    а) отрезком;    б) кругом;     в) окружностью;   г) сферой.  

 

http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7B/:R%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7B/:O%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7B/:R%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BS=4/pi%20R%5E%7B/small%202%7D%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BV=/frac%7B4%7D%7B3%7D/pi%20R%5E%7B/small%203%7D%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BS%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7B=/pi%20R(2H+/sqrt%7B2RH-H%5E%7B/small%202%7D%7D)%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BV=/frac%7B2%7D%7B3%7D/pi%20R%5E%7B/small%202%7DH%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BS%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7B=2/pi%20RH%7D
http://alwebra.com.ua/filter/tex/displaytex.php?texexp=/normalsize%7BV=/frac%7B1%7D%7B3%7D/pi%20H%5E%7B/small%202%7D(3R-H)%7D


 
 

3. Если радиус сферы увеличить в 2 раза,  то объём увеличиться. 

а) в 2 раза;    б) в 8 раз;     в) в 4 раза;   г) в 16 раз. 

4. По формуле 3

3

4
RV =  вычисляется   объём  

     а) шара;    б) цилиндра;       в) конуса;            г) шарового сектора.  

 

5. Радиус шара равен 3 см. Найдите объём шара. 

 

а)36π см3;    б)  12π см3;       в) 36 см3;            г) 45π см3. 

 

 

2 уровень 

 

6. Найдите расстояние от центра шара до плоскости сечения, если объём шара равен 288π, а 

площадь  

    сечения  равна  27π. 

      а) 2√3;    б) 3;    в) 4;    г) 6;    д) 3√2. 

 

7.Найдите объём шара, площадь поверхности которого равна 108π см2. 

      а) 108π см3;  б) 108π√2 см3;   в) 81√3 π см3;  г) 81π см3;  д) 108√3 π см3. 

 

8.Диаметр одного шара равен радиусу другого. Найдите отношение объёмов этих шаров. 

      а) 1 : 2;  б) 2 : 1;  в) 4 : 1;  г) 1 : 8;  д) 8 : 1. 

 

9. Площадь большого круга шара равна 3π см2. Найдите  объём  шара. 

      а)  34 π см3;   б) 4√2π см3;  в) 81√3 π см3;   г) 81π см3;   д) 4π см3. 

 

3 уровень 

10. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса .    

      Найдите его объем. 

 

11. Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их   

объемов. 

12.Найдите объём шарового сектора, если радиус шара равен 3√2 см, а радиус окружности     

основания - √10 см. 

       а) 36√2 π см3; б) 12√2 π см3; в) 6√2 π см3; г) 8√2 π см3; д) 4√2 π см3. 

 

2 вариант 

1 уровень 

 

Ответьте на вопросы теста, выбрав один ответ из числа  предложенных. 

 

1. Сколько радиусов  у  сферы? 

       а) 1;      б) 3;      в)2;     г) бесконечно много. 

 

2. Какой фигурой является сечение шара плоскостью? 

    а) отрезком;    б) кругом;     в) окружностью;   г) сферой.  



 
 

 

3. Если радиус сферы увеличить в 3  раза то объём увеличиться 

а) в 2 раза;    б) в 8 раз;     в) в 27  раз;   г) в 16 раз. 

 

4. По формуле 24 RS =  вычисляется   площадь  

     а) сферы;    б) цилиндра;       в) конуса;            г) шарового сектора.  

 

5. Радиус шара равен 6 см. Найдите объём шара. 

 

а)36π см3;    б)  12π см3;       в) 36 см3;            г) 288π см3. 

 

 

2 уровень 

 

6. Найдите расстояние от центра шара до плоскости сечения, если объём шара равен  288π, а 

площадь  

    сечения  равна  16π. 

      а) 2√5;    б) 3;    в) 4;    г) 6;    д) 3√2. 

 

7.Объем шара равен 36π. Найти площадь его поверхности. 

      а) 108π см2; б) 108π√2 см2; в) 81√3 π см2; г) 36π см2; д) 108√3 π см2. 

 

8.Объем одного шара в 27 раз больше объема второго. Во сколько раз площадь поверхности 

первого шара больше площади поверхности второго? 

      а) в 27 раз;   б) в 9 раз;   в) в 3 раза;   г)  в 2 раза; д) в 4 раза. 

 

9. Площадь большого круга  шара равна 9π см2. Найдите  объём  шара. 

      а) 34 π см3; б) 4√2π см3; в) 81√3 π см3; г) 81π см3; д) 36π см3. 

 

3 уровень 

10. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса  9,5.    

      Найдите его объем. 

 

11. Радиусы трех шаров равны 3, 4 и 5. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их   

объемов. 

12.Определить объём шарового сектора, если радиус окружности его основания  равен 60 см, а   

       радиус шара равен 75 см. 

       а)  125π см3; б) 112500 π см3; в) 1125π см3; г) 2500 π см3; д) 112550 π см3. 

 



 
 

Практическая работа №15. 

Тема: «Числовая последовательность, способы ее задания, вычисление членов 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая прогрессия. 

Производная, механический и геометрический смысл производной»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Производная»; закрепить умения 

использовать полученные знания для нахождения производной функции. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Производной функцией )(xfy =  в точке x  называется предел отношения приращения 

функции y  к приращению аргумента x , когда приращение аргумента стремится к нулю: 

x

y
xy

x 


=

→0
lim)( . 

Основные правила и формулы дифференцирования элементарных функций: 

1)( −= nn xnx  xx cos)(sin =  
21

1
)(arccos

x
x

−
−=  

aaa xx ln)( =  xx sin)(cos −=  
21

1
)(

x
arctgx

+
=  

xx ee =)(  
x

tgx
2cos

1
)( =  

21

1
)(

x
arcctgx

+
−=  

ax
xa

ln

1
)(log


=  

x
ctgx

2sin

1
)( −=  0=c , 1=x  

x
x

1
)(ln =  

21

1
)(arcsin

x
x

−
=  vuvu = )(  

vuvuvu += )(  
2

)(
v

vuvu

v

u −
=   

Пусть функция )(uyy = , )(xuu =  - дифференцируемые функции. Тогда сложная 

функция ))(( xuyy =  также дифференцируемая функция, причем: xux uyy =   или 
dx

du

du

dy

dx

dy
= . 

Это правило распространяется для любого конечного числа дифференцируемых функций: 

производная сложной функции равна произведению производных функций, ее составляющих. 

 

Вариант 1 

Задание 1. Найдите производную функции 

1) у = 12х² - х  

2) у = 3sin х + 4х3 

3) у = 
х

3
- 4cos х 

4) у = 3
105 8хх −  



 
 

5) у = х3+ 4х2 - 
2

5

х
 

6) у =  х (х3 + 4х2 - 1) 

7) у =  
2

45 14

х

хх −+
 

8) у = x sin x 

9) у = (х² + 4х - 1)6  

10)  у = cos (2x + 
3


) 

 

Задание 2.  

Решить уравнение  f′(x) = 0, если ( ) xxxf cos−=  

Вариант 2 

Задание 1. Найдите производную функции 

1) у = 2х³ - 4 х  

2) у = 2sin х + 3х3 

3) у = 
х

5
- 7cos х 

4) у = 3
411 5хх −  

5) у = х4 - 6х +
2

3

х
 

6) у =  х (х2 – 5х + 1) 

7)  у =  
2

23 15

х

хх +−
 

8) у = x cos x 

9) у = (х3 - 5х + 1)5 

10)    у = sin (4x - 
4


) 

Задание 2.  

Решить уравнение  f′(x) = 0, если ( ) 234 1243 xxxxf −−=  

 



 
 

Практическая работа №16. 

Тема: «Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью 

производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений 

функций»  

Цель: Закрепить и обобщить умения и навыкиисследования функций и построения графиков с 

помощью производной. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Схема применения производной для нахождения  

интервалов монотонности и экстремумов 

Этапы Пример   для функции 

у = 2х3 - Зх2 - 36х + 5 

Найти область определения функции и 

интервалы, на которых функция 

непрерывна. 

Обл. определения:R 

Функция непрерывна во всей обл. 

определения 

Найти производную f'(x). f'(x)=6x2-6x-36 

Найти критические точки, т.е. точки, в 

которых производная функции равна нулю 

или не существует. 

f'(x)=0, 6x2-6x-36=0, 

x1=-2, x2=3 

В каждом из интервалов, на которые 

область определения разбивается 

критическими точками, определить знак 

производной и характер изменения 

функции (с помощью достаточных условий 

монотонности). 

 

Относительно каждой критической точки 

определить, является ли она точкой 

максимума, минимума или не является 

точкой экстремума. 

x=-2 -точка максимума (xmax=-2) 

x=3-точка минимума (xmin=3) 

Записать результат исследования функции: 

промежутки монотонности и экстремумы. 

f ( x )  возрастает при х ( ; -2) и  
при х  (3; ); 

f ( x )  убывает при x  (-2; 3); 

xmax=-2,ymax = f ( - 2) = 49; 
xmin=3,ymin = f(3)= -76 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции, непрерывной на отрезке 

Функция, непрерывная на отрезке, достигает своего наибольшего и наименьшего значений на 

этом отрезке либо в критических точках, принадлежащих отрезку, либо на его концах. 

Схема нахождения наибольшего и наименьшего значений функции,  

непрерывнойнаотрезке 

Этапы Пример  



 
 

для функции у = 2х3- Зх2 – 36x + 5 

наотрезке [0; 4] 

Найтипроизводнуюf'(x). f'(x)=6x2-6x-36 

Найти на данном отрезке критические 

точки, т.е. точки, в которыхf ' ( x )  = 0 или не 

существует. 

f ' ( x )  =  0 приx  = -2 и при х=  3. 
Отрезку [0; 4] принадлежит только одна 

критическая точка: х  = 3. 

Вычислить значения функции в 

критических точках и на концах отрезка. 

f(0)=5 

f(3)=-76 

f(4)=-59 

Из вычисленных значений выбрать 

наименьшее и наибольшее. 
max[0;4] f ( x )  =  f ( 0 )  = 5  

min[0;4] f ( x )  = f(3) = -76 

 
1 вариант 

1. Найти интервалы монотонности и экстремумы функции ( ) 493 23 −−−= xххxf
. 

2. Найти наименьшее и наибольшее значение функции на указанном промежутке  

( ) 392 23 −−= ххxf  на отрезке [–1; 4]. 

3. Исследовать функцию y= -x3+4x2-4x  и построить ее график. 

 

2 вариант 

1. Найти интервалы монотонности и экстремумы функции ( ) 257 23 +−+= xххxf
. 

2. Найти наименьшее и наибольшее значение функции на указанном промежутке  

( ) 232 23 ++= ххxf  на отрезке [–2; 1]. 

3. Исследовать функцию y= x3+6x2+9x  и построить ее график. 

 



 
 

Практическая работа №17. 

Тема: «Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона – Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей»  

Цель: Обобщение и систематизация знаний, полученных при изучении темы: «Первообразная. 

Определённый интеграл». Расширить представления о практическом значении данной темы.  

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Неопределенным интегралом функции )(xfy =  называется совокупность первообразных для 

данной функции:  += CxFdxxf )()( , где  )())(( xfCxF =+ , dxxfCxFd =+ )())(( . 

Рассмотрим таблицу интегрирования элементарных функций. Она поможет Вам 

проинтегрировать любую функцию. 

1. C
n

x
dxx

n
n +

+
=

+

1

1

 2. Cx
x

dx
+= ln  3. Cedxe xx +=  

4. C
a

a
dxa

x
x += ln

 5.  +−= Cxxdx cossin  6.  += Cxxdx sincos  

7. Ctgx
x

dx
+= 2cos

 8.  +−= Cctgx
x

dx
2sin

 9. Cx
x

dx
+=

−
 arcsin

1 2
 

 10. Carctgx
x

dx
+=

+ 21
  

Рассмотрим основные свойства неопределенных интегралов: 

5.  
Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла  = dxxfmdxxfm )()( , 

где constm= . 

6.  
Неопределенный интеграл от алгебраической суммы функций равен алгебраической 

сумме интегралов от этих функций   +=+ dxxgdxxfdxxgxf )()())()((  

Опр. Если  F(x)  - первообразная функции  f(x) , то разность   F(b)  -  F(а)  называется 

определённым интегралом от функции  f(x)   на отрезке [a ;b]  и обозначают 

( )
b

a

dxxf

 

а  – нижний предел интегрирования 

b   -   верхний предел интегрирования 

f(x)- подынтегральная функция 



 
 

Правило вычисления определённого интеграла: 

( ) ( ) ( ) ( )aFbFxFdxxf
b

a

b

a

−==
     Формула Ньютона – Лейбница 

Вариант 1 

1. Докажите, что F(x) – первообразная для функции  f(x) на указанном промежутке, 

если: 

           а)   F(x)= ,     f(x)=x,    x ; 

          б)  F(x)= ,     f(x)=-2x-8,    x ; 

         в)F(x)=3 ,   f(x)=  ,  x ; 

1. Для функции  f(x)=x2 найдите первообразную,график которой проходит 

проходит через точку   М (-1;2)   

    3. Вычислите интеграл: 

А) 
5,0

25,0

2x

dx
 

В) 
4

0

cos4



xdx  

С) 
−

2

1

32 dxx

 
Вариант 2 

1. Докажите, что F(x) – первообразная для  f(x) на указанном промежутке, если: 

        а)   F(x)= ,     f(x)=x6,    x ; 

        б)  F(x)= ,     f(x)=-2x-2,    x ; 

        в)  F(x)=3 ,   f(x)=  ,  x ; 

2.     Для функции  f(x)=x3 найдите первообразную,график которой проходит проходит 

через точку     М (1;-1)  . 

3.A) 
1

5,0

3x

dx
C) 

4

8

4sin





xdx
B) 

−

2

1

2

23 dxx  



 
 

Практическая работа №18. 

Тема: «Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых 

данных. Прикладные задачи»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «Вероятность события». 

Совершенствовать умения и навыки решения геометрических задач. 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Сложение вероятностей.Событие А  В наступает, если наступают оба 

события А и В одновременно.Пусть А и В — два события одного случайного опыта. 

Рассмотрим те элементарные события, которые благоприятствуют событию А, и те 

элементарные события, которые благоприятствуют событию В. Все вместе эти элементарные 

события благоприятствуют новому событию, которое называется объединением 

событий А и В.Событие А  В наступает, если наступает хотя бы одно из событий А или В. 

Это означает, что наступает либо А, либо В, либо А и Ввместе.Пусть А и В — два события 

одного случайного опыта. Рассмотрим элементарные события, которые благоприятствуют и 

событию А и событию В. Все вместе эти элементарные события благоприятствуют новому 

событию, которое называется пересечением событий Аи В.Если события А и В не имеют 

общих благоприятствующих элементарных событий, то они не могут наступить одновременно 

в ходе одного и того же опыта (еще говорят взаимоисключающие). Такие события 

называют несовместными, а их пересечение — пустое событие.Если 

события А и В несовместны, то Р(А  В) = Р(А) + Р (В)Б) Если А и В — любые события, 

то Р(А  В) = Р(А) + Р (В) - Р(А  В) 

Случайный выбор — это выбор наудачу одного предмета из группы предметов.Выбор 

наудачу — это разновидность случайного опыта с равновозможными элементарными 

событиями. Элементарным событием в таком опыте является извлечение одного предмета из 

группы. Если в группе N предметов, то каждый из них может быть выбран с 

вероятностью 1/N. После выбора одного предмета случайный выбор можно продолжить, 

выбрав второй, третий и т. д. предметы или сразу взять наудачу нужное количество 

предметов. Собранную таким образом группу называют случайной выборкой.Независимые 

события — это события, которые не связаны друг с другом, т.е. по наступлению одного из 

них нельзя судить о вероятности другого. Например, при бросании двух костей результат 

бросания первой кости не влияет на результат бросания второй.Если 

события А и В независимы, то Р(А  В) = Р(А) · Р(В). 

Задание 

Пример1.Мишень представляет три области. Для данного стрелка вероятность попасть в 

первую область 0,15, во вторую — 0,25, в третью — 0,4.а) Какова вероятность стрелку попасть 

с первого выстрела в какую-нибудь из трех областей?б) Какова вероятность промазать с 

первого выстрела? 

Пример 2.Игральную кость бросают дважды. Какова вероятность, что оба раза выпало разное 

число очков? 

Пример 3.Бросают две правильные игральные кости. Какова вероятность, что на обеих выпало 

число очков меньше трех? 

Пример 4.Какова вероятность, что при бросании двух игральных костей выпадут две 

шестерки. 



 
 

Пример 5.Бросают две игральные кости. Какова вероятность, что на первой кости выпало 

более трех очков, а на второй — менее трех? 

Пример 6.Какова вероятность выпадения трех шестерок подряд при бросании кости? 

 

Практическая работа №19. 

Тема: «Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. Основные 

приемы решения уравнений»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «рациональные и иррациональные 

уравнения».  Закрепить умения использовать полученные знания для решения уравнений 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Для решения рационального уравнения используем последовательно знания следующих 

свойств: 

• Стандартные приемы: раскрытие скобок. 

• Методы решения уравнений: введение новой переменной. 

• Правила преобразования уравнений. 

• Решение квадратного уравнения. 

Уравнение, которые можно свести к дроби  f(x)/g(x)=0, называется дробно рациональным 

уравнением. Если уравнение имеет несколько слагаемых, то переносим их по одну сторону 

знака равенства и сводим к общему знаменателю. В результате получим дробную 

функцию f(x)/g(x), которая равна нулю  

 Следующим шагом находим корни числителя. Отвергаем среди них те, которые не 

принадлежат области допустимых значений (нули знаменателя) и записываем правильный 

ответ. 

        Иррациональным называется уравнение, в котором неизвестное (переменная) содержится 

под знаком корня или под знаком операции возведения в рациональную (дробную) степень. 

        Для решения иррациональных уравнений обычно используются следующие п р и е м ы : 

1) «уединение» корня в одной из частей уравнения и возведение в соответствующую степень; 

2) введение новой переменной; 

3) сведение к системе уравнений; 

4) применение свойств функций, входящих в уравнение. 

       Следует помнить, что при решении иррациональных уравнений необходима проверка 

всех найденных корней путем их подстановки в исходное уравнение или нахождение ОДЗ и 

следующий анализ корней (при решении методом приведения к равносильной смешанной 

системе уравнений и неравенств необходимость в этом отпадает). 

 



 
 

Вариант 1. 

Решите уравнения 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

F)  

 

Вариант 2. 

Решите уравнения 

A)  

B)   

C)  

D)  

E)  

F)  



 
 

Практическая работа №20. 

Тема: «Решение систем уравнений. Использование свойств и графиков функции для решения 

уравнений  и неравенств»  

Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме «рациональные и иррациональные 

неравенства». Совершенствовать умения и навыки решения рациональных  и иррациональных 

неравенств 

Методические рекомендации. 

Требования к отчету: 

Отчет должен содержать решение заданий с указаниями на теоретические факты, 

использованные при решении.  

Критерии оценки 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится 

оценка «5». Если практическая работа выполнена более чем на  80-89%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 70-79 %, ставится оценка «3». 

Теоретические положения: 

Свойства числовых неравенств. 

    1. Если а > b , то b < а; наоборот, если а < b, то b > а. 

    2. Если а > b и b > c, то а > c. Точно так же, если а < b и b < c, то а < c. 

3. Если а > b, то а + c > b+ c (и  а – c > b – c). Если же а < b, то а + c < b+ c (и а – c < b – 

c). Т. е. к обеим частям неравенства можно прибавлять (или из них вычесть) одну и ту же 

величину. 

4. Если а > b и c > d, то а + c > b + d; точно так же, если а < b и c < d, то а + c < b + d, т. е. 

два неравенства одинакового смысла можно почленно складывать. 

Замечание. Два неравенства одинакового смысла нельзя почленно вычитать друг из друга, так 

как результат может быть верным, но может быть и неверным 

5. Если а > b и c < d, то а – c > b – d; если а < b и c > d, то а – c < b – d, т.е. из одного 

неравенства можно почленно вычесть другое неравенство противоположного смысла, 

оставляя знак того неравенства, из которого вычиталось другое. 

    6. Если а > b и m – положительное число, то m а > m b и  ,  

т.е. обе части неравенства можно умножить или разделить на одно и то же 

положительное число (знак неравенства остаётся тем же). 

    Если же а > b и n – отрицательное число, то n а < n b и , т.е. обе части неравенства 

можно умножить или разделить на одно и то же отрицательное число, но при этом знак 

неравенства нужно переменить на противоположный. 

    7. Если а > b и c > d , где а, b, c, d > 0, то а c > b d и если а < b и c < d, где а, b, c, d > 0, то 

аc<bd, т.е. неравенства одного смысла на множестве положительных чисел можно почленно 

перемножать. Следствие. Если а > b, где а, b > 0, то а2 > b2, и если а < b, то а2 < b2, т.е. на 

множестве положительных чисел обе части неравенства можно возводить в квадрат. 

    8. Если а > b, где а, b > 0, то  и если а < b , то . 

Опр. Иррациональными неравенствами называются, в которых переменные или 

рациональные функции переменных находятся под знаками корней. 

При решении таких неравенств используют следующее утверждение: если обе части 

принимают только неотрицательные значения, то возведя обе части неравенства в квадрат, 

сохранив знак исходного неравенства, получим неравенство равносильное данному. 

 

 

 

 



 
 

Вариант 1. 

Решите неравенства 

А) 0
410

15142


−

−−

x

xх
           б)              в)   г)  

Вариант 2 

Решите неравенства 

А) 0
27

145 2


−

−+

х

хх
              б)      в)    г)  
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Пояснительная записка 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

■ Работать с учебником, диаграммами, таблицами, схемами, 

дополнительными источниками; 

■ Сравнивать различные ситуации и процессы, делать выводы на основе сравнения; 

■  Работать с понятийным материалом; 

При выполнении практической работы внимательно прочтите: 

1. Тему практической работы и ее цели, запишите тему практической работы в тетрадь; 

2. Практическая работа состоит из нескольких частей: 

       1.теоретические сведения; 2. задание; 

    Внимательно разберите каждое задание, если вопросы или задания не ясны, следует 

обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Работа в тетради выполняется аккуратно, разборчивым подчерком и сдастся на 

проверку. 

3. Внимательно    выполняя    все    указания. Вы    успешно    и 

самостоятельно выполните практическую работу. 
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Перечень практических работ 

 

№ Тема часы 

1 Практическое занятие № 1 Изучение основных 

положений организации рационального питания 

2 

2 Практическое занятие  № 2 Изучение моделей 

поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств  при 

организации дорожного движения 

2 

3 Практическое занятие № 3 Изучение первичных 

средств пожаротушения. 

2 

4 Практическое занятие № 4 Изучение и использование 

средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2 

5 Практическое занятие № 5  Изучение видов оповещения 

и информирования населения 

2 

6 Практическое занятие № 6 Изучение видов защитных 

сооружений 

2 

7 Практическое занятие № 7 Изучение видов 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

2 

8 Практическое занятие  № 8  Изучение правил 

санитарной обработки.   

2 

9 Практическое занятие № 9 Изучение правил 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта 

2 

10 Практическое занятие № 10 Изучение понятия и 

видов травм 

2 

11 Практическое занятие № 11 Изучение  правил 

оказания первой помощи при наружных 

кровотечениях 

2 

12 Практическое занятие № 12  Изучение правил 

оказания первой помощи при ожогах 

2 

  24ч 

 

 

Практическое занятие № 1 Изучение основных положений организации 

рационального питания 

Цель: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и нормами 

физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 

населения. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Задание: 

1. Определить свой суточный расход энергии, пользуясь предложенной 

таблицей и методикой расчета. 

2. Кратко ответить на контрольные вопросы. 

Простейшим методом определения достаточности питания является наблюдение за 

динамикой массы тела человека. Другим методом оценки питания является определение 

качественного состава и энергетической ценности рациона с использованием таблиц 

химического состава продуктов. При определении потребности в основных пищевых 

веществах ключевую роль играет точность уровня потребления энергии, исключающая 
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возникновение диспропорции между уровнями поступления энергии с пищей и ее расходом. 

Возникновение такой диспропорции связана со снижением энергоемкостей трудовой 

деятельности, снижением расхода энергии в быту и является причиной распространения 

избыточности массы тела. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии трудоспособного населения дифференцируются в зависимости от пола, возврата, 

характера трудовой деятельности. Однако профессия не всегда адекватно отражает реальные 

энергозатраты человека. Коэффициент физической активности позволяет корректировать 

общие энергозатраты человека. Потребность человека в энергии можно определить с учетом 

данных хронометража различных видов работы в течении рабочего дня.  

Примерный суточный расход энергии на один кг веса при выполнении различных работ 

студента выражен в таблице: 

 

Наименование работ 
Продолжительно

сть 
Вычисление расхода энергии 

Одевание и раздевание 45 мин 0,0281 ккал х 45 мин = 1,2645 ккал 

Уборка постели, личная гигиена 30 мин 0,0329 ккал х 30 мин = 0,9870 ккал 

  

Зарядка и др. физические 

упражнения 

15 мин 0,0648 ккал х 15 мин = 0,9720 ккал 

Прием пищи (троекратный) 1 час 40 мин 0,0236 ккал х 100 мин = 2,3600 ккал 

Езда в автобусе 1 час 0,0236 ккал х 60 мин = 1,4160 ккал 

Умственный труд сидя (лекции, 

подготовка к занятиям) 

5 часа 0,0243 ккал х 300 мин = 7, 290 ккал 

Хозяйственные работы 50 мин 0,0573 ккал х 50 мин = 2,8650 ккал 

Отдых сидя 20 мин 0,0229 ккал х 20 мин = 0,4580 ккал 

Сон 10 часов 0,0155 ккал х 600 мин = 9,3 ккал 

Всего 24 часа 37, 6225 ккал на1кг вес 

 

Для определения суточных энергозатрат для человека массой 62 кг, исходя из данных 

таблицы, необходимо произвести следующий расчет: 

62 * (получившееся кол-во ккал) = суточная потребность человека 62 * 37,6225 =2332,6 

ккал. К этим данным прибавляется 5-10 % для покрытия расходов по неучтенным движениям. 

2332,6 * 10% + 2332,6 = 2565, 6 ккал 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рациональное питание? 

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональное питание? 

3. Каковы основные принципы рационального питания? 

 

Практическое занятие № 2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения 

Цель: закрепить знания безопасного поведения на дороге. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Задание: 

Изучить основные обязанности пешеходов  

Изучить правила поведения пассажиров в различных видах общественного транспорта 

Письменно ответить на контрольные вопросы: 

1).Назовите основные правила безопасного улицы пешеходами. 

2).Назовитенаиболее безопасное место для пассажиров в общественномтранспорте. 

3).Каковы основные правила высадки пассажиров из автобуса, троллейбуса, трамвая? 
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4).Какие вам известны правила движения велосипедистов по проезжей части? 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

Выберите правильный ответ: 

1.Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя?  

1) водитель  

2) пассажир  

3) пешеход 

4) путешественник 

2. С какой скоростью разрешается движение транспортных средств в 

населенных пунктах, в жилых зонах и на дворовых территориях? 

1) в населенных пунктах не более 40 км/ч, а в жилых зонах не более 30 км/ч 

2) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах не более 10 км/ч 

3) в населенных пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах не более 15 км/ч 

4) в населенных пунктах не более 60 км/ч, а в жилых зонах не более 20 км/ч 

3. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека примерно на 50% зависит от: 

1. образа жизни 

2. экологических факторов 

3. наследственность 

4. состояния медицинского обслуживания населения 

4. Режим жизнедеятельности человека — это: 

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна 

2) система деятельности человека в быту и на производстве 

3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности человека в 

окружающей среде 

5. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека? 

1) быстро выводится вместе с мочой 

2) никогда не выводится из организма 

3) разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов 

4) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие 

на все ткани и органы 

6.Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и не мочи, не ешь масляно — 

ослепнешь»: 

1. жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов 

2. излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов 

3. употребление тонизирующих напитков приводит к язве 

4. наличие большого количества жира в пище приводят к появлению кожных инфекций 

7. Какая задача семьи из перечисленных является важнейшей? 

1) поддержание здоровых морально-нравственных взаимоотношений 

2) правильное создание и использование материальной базы семьи 

3) постоянное повышение своего образовательного уровня 

4) рождение и воспитание детей, развитие их духовных и физических качеств 

8. Заключение брака происходит по истечении определенного срока после подачи 

заявления в орган ЗАГС: 

1) трёх недель  

2) полутора месяцев  

3) двух месяцев 

4) одного месяца 

9.Дайте определения понятиям: 

 Личная гигиена 

 Техносфера 

 Репродуктивное здоровье 



7 

10.Определите, о каких веществах идёт речь в предлагаемом тексте: 

Эти вещества являются одним из основных источников энергии (окисление 1 г вещества дает 

3,75 ккал). Суточная потребность организма в них составляет от 400-500г. 

11. Продолжите фразы: 

 Чтобы сохранить здоровье, необходимо………. 

 Курение отрицательно влияет на состояние здоровья: 

Практическое занятие № 3 Изучение первичных средств пожаротушения. 

Цель занятия: ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения 

пожаров, устройством и принципом действия первичных средств пожаротушения. 

Практические навыки: уметь правильно использовать первичные средства 

пожаротушения. 

Порядок выполнения  

 

1) Работа выполняется в индивидуальном порядке. 

2) Напишите название и цель занятия.  

3) Изучите теоретический материал и выполните в тетради для практических занятий 

задание № 1, № 2, № 3. 

4) Подготовьтесь к защите и защитите практическое занятие по контрольным вопросам. 

В целях настоящего Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 

69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) применяются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные 

условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной 

безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях 

обеспечения пожарной безопасности;  

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров; 

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-

технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов 

пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

локализация пожара - действия, направленные на предотвращение возможности 

дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися 

силами и средствами. 
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Задание 1.  Изучение основных способов пожаротушения и различных видов 

огнегасящих веществ 

  

Пожары, возникающие по тем или иным причинам на различных объектах экономики, 

наносят огромный материальный ущерб и нередко сопровождаются травмами и гибелью 

значительного числа людей. Поэтому исключительно важным мероприятием для уменьшения 

указанных негативных последствий при данных чрезвычайных ситуациях является четко 

организованное и эффективное тушение пожаров и загораний. 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики горящих 

материалов и класса пожара. Тушение пожара должно быть направлено на устранение причин 

его возникновения и создание условий, при которых горение будет невозможным. Для 

подавления и ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу в зону горения 

либо горючего, либо окислителя или уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. Это 

достигается применением следующих основных способов: 

− сильным охлаждением очага горения или горящего материала с 

помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью 

(например, воды); 

− изоляцией очага горения от атмосферного воздуха или снижением 

концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 

инертных компонентов; 

− применением специальных химических средств, тормозящих 

скорость реакции окислителя; 

− механическим срывом пламени сильной струей газа или воды; 

− созданием условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через 

узкие каналы, сечение которых меньше тушащего диаметра. 

Для достижения вышеуказанных эффектов в настоящее время используют различные 

огнегасящие вещества. 

Наиболее простым, дешевым и доступным является вода, которая подается в зону 

горения в виде компактных сплошных струй или в распыленном виде. Вода, обладая высокой 

теплоемкостью и скоростью испарения, оказывает на очаг горения сильное охлаждающее 

действие. Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, 

который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара. 

К недостаткам воды следует отнести плохую смачиваемость и проникающую 

способность по отношению к ряду материалов. Для улучшения тушащих свойств к ней можно 

добавлять поверхностно-активные вещества. Воду нельзя применять для тушения ряда 

металлов, их гидридов, карбидов, а также электрических установок. 

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: костра, травы и 

т.д. Землей забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ кислорода и прекращает 

распространение огня. 

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага горения от доступа 

воздуха (рисунок 1). Асбестовое полотно войлок (кошма) размером не менее 1 х 1 м. В местах 

ЛВЖ И ГЖ может быть увеличено до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м. Один раз в 3 месяца просушивать и 

очищать от пыли. Хранить в водонепроницаемом футляре (чехле). Этот метод очень 

перспективен, но применяется лишь на небольшом очаге горения. Горящий предмет следует 

быстро накрыть кошмой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь лучше 

изолировать его от доступа воздуха и защитить от огня близко расположенные от очага 

горения электроустановки, электрооборудование и т.д., на которые огонь может перейти.  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Асбестовое полотно 

Широко распространенным, эффективным и удобным средством тушения пожаров 

считаются пены. По способу образования пены можно подразделить на химическую, газовая 
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фаза которой получается в результате химической реакции, и газомеханическую (воздушно-

механическую), газовая фаза которой образуется за счет эжекции или принудительной подачи 

воздуха либо иного газа. Химическая пена, образующаяся при взаимодействии растворов 

кислот и щелочей в присутствии пенообразователей, используется в настоящее время только в 

отдельных видах огнетушителей. 

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют огнетушащие 

порошки. Они могут использоваться для тушения твердых веществ, различных горючих 

жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся под напряжением. Порошки 

рекомендуется применять в начальной стадии пожара. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Оказывая 

разбавляющее действие, эти вещества уменьшают концентрацию кислорода ниже нижнего 

концентрационного предела горения. К наиболее широко используемым инертным 

разбавителям относят азот, углекислый газ и различные галогеноуглеводороды. Инертные 

разбавители служат для тушения электрооборудования (рисунок  2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Инертные разбавители 

Для пожаротушения в помещениях применяют автоматические огнегасителъные 

установки. В зависимости от используемых огнетушащих веществ автоматические 

стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые. Наиболее 

широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения двух типов: 

спринклерные и дренчерные. 

Спринклер (спринклерный ороситель) - составляющая системы пожаротушения, 

оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установку (сеть водопроводных труб, 

в которых постоянно находится вода или воздух под давлением) (рисунок 3). Отверстие 

спринклера закрыто тепловым замком, рассчитанным на температуру 79, 93, 141 или 182 0С. 

При достижении в помещении температуры определенной величины замок спринклера 

распаивается, и вода начинает орошать защищаемую зону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сплинкер (сплинкерный ороситель) 

 

 

 Спринклерная установка пожаротушения  предназначена для тушения объектов, в 

которых температура не опускается ниже 0 °С (рисунок 4). Принцип действия основан на 

падении давления в системе. Во время пожара температура в помещении повышается до тех 

пор, пока термочувствительный элемент в спринклере не разрушится. Термочувствительные 

элементы в зависимости от температуры разрушения имеют внутри спиртовую жидкость 

разного цвета. После того как произошло разрушение термочувствительного элемента, вода 

или водный раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться наружу, 
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давление в системе падает, срабатывает узел управления жидкости, а также запускается насос 

в насосной станции. Насосные станции - это помещения, в которых расположены насосы и 

питающий водопровод. Недостатком этой системы является сравнительно большая 

инерционность - головки вскрываются примерно через 2 - 3 мин после повышения 

температуры. Время срабатывания оросителя не должно превышать 300 с для низкотемпе-

ратурных спринклеров (57 и 68 °С) и 600 с для самых высокотемпературных спринклеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Спринклерная установка пожаротушения 

Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана группового 

действия, который в обычное время закрыт. Он открывается автоматически или вручную (при 

этом дается сигнал тревоги). Каждая спринклерная головка орошает 9  -  12 м2 площади пола. 

Дренчерный ороситель - это составляющая системы пожаротушения, распылитель с 

открытым выходным отверстием (рисунок 5). В оросителях дренчерных установок 

отсутствуют тепловые замки, поэтому такие системы срабатывают при поступлении сигнала 

от внешних устройств обнаружения очага возгорания - датчиков технологического 

оборудования, пожарных извещателей, а также от побудительных систем - трубопроводов, 

заполненных огнетушащим веществом, или тросов с тепловыми замками, предназначенных 

для автоматического и дистанционного включения дренчерных установок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Дренчерный ороситель  

Дренчерная система пожаротушения - это система труб, заполненная водой и 

оборудованная распылительными головками - дренчерами. В них в отличие от спринкерных 

головок выходные отверстия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты. 

Поэтому при включении дренчерной установки пожаротушения орошается вся площадь 

помещения. Эти установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно 

очень быстрое распространение пожара. Включение дренчерной системы в действие 

производится вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя. 

В начальной стадии развития пожара можно использовать первичные (портативные) 

средства пожаротушения - огнетушители, ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, 

топоры, лопаты и т.д. 

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназначены для 

концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, 

немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации 
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загораний в одноэтажных зданиях, где не предусмотрено противопожарное водоснабжение. 

Пожарный щит имеет порядковый номер, располагается в доступном месте и окрашивается в 

красный сигнальный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с 

закрывающимися дверцами, которые позволяют визуально определить вид хранящихся 

средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы должны быть опломбированы и открываться без 

ключа и больших усилий. Необходимо, чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря 

обеспечивало быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента. 

Количество пожарных щитов на объекте не регламентируется и определяется только 

спецификой местных условий, а также удобством их пользования и надзора за их содержа-

нием. Пожарный щит должен содержаться в чистоте. 

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, багор, ведро 

(рисунок 6). При помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь в комнату, где 

произошло возгорание, засыпать небольшой очаг песком или залить водой. Этими инструмен-

тами можно отделить горящую часть строения или мебели, предотвратив распространение 

огня на другие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться только в случае 

пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 -  Пожарный щит первичных средств пожаротушения 

 

Багры применяют для разборки при тушении пожара кровли, перегородок, стен, других 

элементов конструкций зданий и сооружений. Кроме того баграми растаскивают горящие 

предметы, материалы и т.п.  Багор представляет собой цельнометаллический стержень, на 

одном конце которого приварен крюк, а на другом – кольцевая ручка. Багор должен иметь 

длину 2 000 мм, массу 5 кг. 

Лом применяют для расчистки места пожара, вскрытия кровли, обрешетки, а также 

отбивания льда колодцев гидрантов и открывания их люков. Диаметр лома должен составлять 

25 мм, длина – 1 100 мм, масса – 4,5 кг. 

Багры и ломы проверяют внешним осмотром, при этом обращают внимание на то, 

чтобы поверхность инструмента была гладкой, без трещин, заусенцев, глубоких раковин, 

окалин. 

Вёдра предназначены для доставки воды и песка к месту пожара. Вместимость 

пожарных вёдер конусного типа должна быть не менее 0,008 м.куб.  

Лопатка копальная остроконечная (штыковая) предназначена для копания грунта и 

забрасывания очага возгорания песком или другим сыпучим несгораемыми материалами.  

Топор пожарный предназначен для вскрытия конструкций, расчистки проходов от 

серьёзных препятствий. Топор, у которого вместо обуха заостренный коней, может быть 

цельнометаллическим, а также иметь деревянное топорище. Металлические части топоров 

должны быть надежно насажены на топорище. 
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Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок применяют для 

тушения небольших количеств разлитых по полу или земле горящих жидкостей. Он должен 

быть сухим. Регулярно песок осматривается и при комковании просушивается и просеивается. 

Специальный металлический ящик для песка окрашивается в красный цвет. Ящик плотно 

закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике делают надпись 

«Песок на случай пожара». 

Пожарный рукав (рисунок 7) является одним из обязательных средств тушения пожара 

и противопожарного оборудования, которым должны оснащаться любые общественные 

здания. Он представляет собой специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 

транспортировки воды или других огнетушащих составов под высоким давлением к месту 

пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава имеют свою классификацию, основанную на 

месте применения этих средств пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 -  Пожарный рукав 

 

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с огнем. В настоящее 

время выпускается достаточно большое разнообразие пожарных рукавов. В основном они 

изготавливаются из брезента или синтетической ткани и пропитываются специальным 

составом. 

Пожарный кран - это комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном 

трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, пожарного рукава 

(шланга) с ручным стволом, с помощью которого струя воды направляется точно в очаг 

пожара. Расположение пожарных кранов в помещении образовательных учреждений (и в 

других организациях) и длина рукавов рассчитываются таким образом, чтобы можно было 

потушить очаг возгорания в любом помещении. Все элементы комплекта должны находиться в 

соединенном состоянии. 

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо открыть дверцу 

пожарного комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю длину, избегая закручивания и 

резких перегибов. По готовности комплекта к тушению второй человек полностью открывает 

кран. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

 

1) Назовите основные способы пожаротушения. 

2) Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаротушения? 

3) В каких случаях воду использовать нельзя? 

4) Как различают пены по способу их образования? 

5) Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6) Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7) Что такое дренчерная система пожаротушения? 
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8) Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации количество 

пожарных щитов? 

9) Какой инвентарь находится на пожарном щите?  

10) Что такое пожарный рукав? 

Практическое занятие № 4 Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

 

Цель: познакомиться с устройством и назначение гражданского фильтрующего 

противогаза (ГП – 7) и индивидуальной аптечки. 

Учебное обеспечение: учебник Н.В. Косолапова«Основы безопасности 

жизнедеятельности», противогаз, индивидуальная аптечка. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание. 

1.Внимательно рассмотрите устройство противогаза. 

2.Зарисуйте противогаз, подпишите его части: 

1. лицевая часть 

2. фильтрующе – лицевая коробка 

3. узел клапана вдоха 

4. переговорное устройство (мембрана) 

5. узел клапана выдоха 

6. обтюратор 

7. наголовник 

8. лобная лямка 

9. височные лямки 

10. щечные лямки 

 

 

 

3.Используя текст учебника стр, составьте ответы на контрольные вопросы: 

1.Какие средства индивидуальной защиты вы знаете? 

2.Для чего предназначен ГП – 7? 

3.Какие предметы бытовой одежды можно использовать для защиты при 

отсутствии ЗФО? 

Практическое занятие № 5  Изучение видов оповещения и информирования населения 

Цель: Познакомить обучающихся с системой оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, и с 

основными способами оповещения населения. 

Ход работы: 

Задание №1 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Укажите, как население может узнать об опасностях, возникших в результате чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

1. За счет простения сайта МЧС 

2. за счет информирования и оповещения средствами массовой информации 

3. доставки курьерской почты 

4. за счет рассылки почтовых сообщений 

 

2. Назовите роль средств массовой информации (СМИ) в уменьшении ущерба, наносимого 

народному хозяйству при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

1. Своевременная и оперативная информация и оповещение населения об опасностях, 

возникших при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

2. Своевременная и оперативная информация и оповещение населения об опаностях сезонного 

характера 
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3. Своевременная и оперативная информация и оповещение населения об планах 

правительства и президента 

 

3. Назовите государственную структуру, в состав которой входит система оповещения 

населения в чрезвычайных ситуациях - ее абревиатуру 

 1. МЧС  

 2. ФСБ 

 3. ГОЧС 

 4. РСЧС. 

 5. РСКС 

 

4. Назовите два вида систем оповещения об опасностях, возникших в результате 

чрезвычайных ситуаций, которые действуют на территории Российской Федерации 

1. глобальные системы оповещения 

2. централизованные территориальные системы оповещения 

3.  централизованные федеральные системы оповещения 

4. местные системы оповещения 

5. локальные системы оповещения 

 

5. Составьте фразу из отдельных частей (фрагментов) (ответ представьте последовательностью 

букв, например - д, а ...):  

а) ... подводного, радио- и телевещания ...;  

б) ... основным способом оповещения населения ...;  

в) ... с использованием сетей ...;  

г)... о чрезвычайных ситуациях является речевая информация 

1.  г, в, а, б,  

2.  б, г, в, а 

3.  в, а, б, г 

4.  а, б, г, в, 

 

6. Приведите название сигнала, используемого органами Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) для привлечения внимания населения к речевой информации 

об опасностях, возникших за счет ЧС мирного или военного времени 

1.  "Тревога всем!" 

2.  "Внимание слушать!" 

3.  "Внимание всем!" 

4.  "Воздушная тревога" 

 

7. Поясните, когда и как подается сигнал "Внимание всем" Перед передачей речевой 

информации; при помощи сирен, производственных гудков и другими звуковыми 

сигнальными средствами 

 1. Перед передачей речевой информации; при помощи сирен, 

 2. Перед передачей речевой информации; при помощи петард 

 3. Перед передачей речевой информации; при помощи , производственных гудков  

 4. Перед передачей речевой информации; другими звуковыми сигнальными средствами 

 5. Перед передачей речевой информации; при помощи пржекторов,фар, фонарей, и другими 

световыми сигнальными средствами 

 

8. Перечислите Ваши действия после того, как Вы услышали сигнал "Внимание всем". 

1. Включить радио или телевизор (местную программу), прослушать речевую информацию. 

 2. Включить серену и передать сигнал дальше 

 3. Отключить все без исключения электроприборы 
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9. Укажите длительность речевой информации о возникших опасностях в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

1. 3 мин 

2. 5 мин 

3. 8 мин 

4. 10 мин 

 

10. Найдите среди указанных ниже описаний действий, которые необходимо выполнить после 

прослушивания речевой информации о возникшей чрезвычайной ситуации:  

1. продолжить делать то, что Вы делали до прослушивания информации;  

2. пойти с друзьями на прогулку;  

3. взять приготовленные заранее вещи первой необходимости, документы, запас продуктов 

питания и пойти в убежище (если это рекомендовано в речевой информации);  

4. выполнить те действия, которые рекомендованы местным органом ГОЧС. 

 

 

11. Назовите основную задачу гражданской обороны при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

1. Организация защиты населения от тягот и лишений военной службы 

2. Организация избавления населения от последствий, возникших чрезвычайных ситуаций 

3. Организация защиты населения от последствий, возникших чрезвычайных ситуаций 

4. Организация досуга населения во время возникших возникших чрезвычайных ситуаций 

 

12. Укажите, что способствует уменьшению негативного воздействия на население при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1. Применение медецинских средств 

2. Применение спасательных средств 

3. Применение средств защиты. 

4. Применение обезбаливающих средств 

 

13. Назовите группы средств защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 1. Коллегиальные 

 2. Коллективные  

 3. Конфеденциальные 

 4. Индивидуальные 

 5. Инженерные 

 

14. Укажите, к какой группе средств защиты относится инженерная защита населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

1. К коллективным средствам защиты. 

2. К индивидуальным средствам защиты. 

3. К производственным средствам защиты. 

4. К административным средствам защиты. 

 

15. Назовите основные коллективные средства защиты населения, применяемые в гражданской 

обороне от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1. Потиворадиационные костюмы 

2. Убежища, противорадиационные укрытия; простейшие укрытия  

3. Убежища  

4. противорадиационные укрытия 

5. простейшие укрытия  

6.  противогазы и респираторы 
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16. Дополните фразу: "Специальные сооружения, предназначенные для защиты находящихся в 

них людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 

бактериологического оружия, высоких температур и других поражающих факторов, 

называются_______________________________ 

1. Укрытиями 

2. Убежищами 

3. ПРУ 

 

17. Назовите составные части убежища (по предназначению) 

1. Заражённые и обеззараженные помещения 

2. Чистые и грязные помещения 

3. Основные и вспомогательные помещения 

4. Внешние и внутренние помещения 

 

18. Дополните фразу: "________________________ предназначено для размещения 

укрываемых и оборудовано местами для сидения и лежания" 

1. Жилое помещение убежища 

2. Вспомогательное помещение убежища 

3. Основное помещение убежища 

4. Техническое помещение убежища 

 

 

19. Назовите наиболее важные вспомогательные помещения крупных убежищ 

1. комната для артезианской скважины. 

2. комната для дизельной станции, 

3. кладовая для продуктов 

4. медицинская комната,  

5. фильтровентиляционная камера 

6. санузел 

7. душевая 

8. тренажёрный зал 

9. комната для матери и ребёнка 

 

20.Укажите минимальное число входов в крупное убежище 

1. Один 

2. Два. 

3. Три 

4. Четыре 

 

Задание № 2 

Перечислите ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и сельских 

населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) заражения или при применении оружия. 

Контрольный вопрос: Каким образом осуществляется оповещение и информирование 

населения об опасностях и ЧС? 

 

Практическое занятие № 6 Изучение видов защитных сооружений 

Цель: рассмотреть организацию инженерной защиты населения. 

Инструкция 

1.Прочитать теоретический материал 

2.Рассмотреть и записать виды защитных сооружений 

3.Отметить в чем отличие убежища и противорадиационного укрытия 

4.Записать правила поведения в убежище 
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Практическое занятие № 7 Изучение видов аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

Цель: Познакомить с организацией проведения АСР при действии различных поражающих 

факторах. 

Краткая теория 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью срочного 

оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному 

воздействию современных средств поражения, разрушительных и вредоносных сил природы, 

техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или 

ликвидации возникших при этом чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные работы проводятся с целью поиска и удаления людей за пределы 

зон действия опасных и вредных для жизни и здоровья факторов, оказания неотложной 

медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в лечебные учреждения, где для 

спасенных создаются необходимые условия. 

К аварийно-спасательным работам относятся: 

разведка маршрутов движения (общая, радиационная, химическая, бактериологическая, 

инженерная и др.); 

розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих зданий, загазованных и 

задымленных помещений, завалов; 

подача воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной 

системой; 

оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим, эвакуация их в 

лечебные учреждения; 

вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 

санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды. 

Неотложные работы проводятся в целях блокирования, локализации или нейтрализации 

источников опасности, снижения интенсивности, ограничения распространения и устранения 

действий полей, поражающих факторов в зонах применения современных средств поражения 

и чрезвычайных ситуаций при родного или техногенного характера. 

Они предназначены для обеспечения успешного про ведения спасательных работ. Их 

содержанием может являться: устройство проездов в завалах и на зараженных участках; 

локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных и других сетях в интересах 

ведения спасательных работ; укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 

угрожающих обвалом и препятствующих безопасному движению и проведению спасательных 

работ; 

ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-

энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ; 

обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. Необходимо отметить, что 

аварийно-спасательные и неотложные работы характеризуются большим объемом и 

ограниченностью времени на их проведение, сложностью обстановки и большим напряжением 

сил личного состава формирований, привлекаемых для их проведения. 

Они проводятся, как правило, в условиях сильных разрушений, массовых пожаров, заражения 

атмосферы и местности и при воздействии других неблагоприятных факторов. 

Завалы, образовавшиеся в результате разрушений, могут перекрыть выходы из защитных 

сооружений, затруднить ввод сил гражданской обороны в очаг поражения, снизить их 

маневренность, затруднить выход к объектам спасательных работ. 

Заражение атмосферы и местности вызовет необходимость ведения работ в средствах 

индивидуальной защиты. Это будет затруднять организацию и ведение работ, потребует более 

частой смены работающих формирований из-за опасности облучения личного состава сверх 

допустимых доз и повышенной утомляемости. 

Проведение мероприятий медицинской защиты. 

Мероприятия медицинской защиты в зонах чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени проводятся с целью предотвращения или снижения тяжести поражений, ущерба для 
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жизни и здоровья людей от воздействия последствий применения средств поражения и 

опасных факторов стихийных бедствий и производственных аварий и катастроф. 

Эти цели достигаются применением профилактических медицинских препаратов - антидотов, 

протекторов, стимуляторов резистентности, с помощью своевременного оказания 

медицинской помощи пораженным. 

Первая медицинская помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебное учреждение 

оказывается непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных 

работ. Оказание первой медицинской помощи осуществляется с участием заранее 

сформированных из населения санитарных постов и санитарных дружин, в состав которых 

входят лица, специально обученные общим приемам оказания первой медицинской помощи. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие мероприятия проводятся при выполнении аварийно-спасательных работ? 

2. Каковы цель и содержание спасательных работ? 

3. Раскройте понятия «дезактивация», «дегазация», «дезинфекция», «санитарная обработка». В 

каких случаях обеззараживания проводят дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию и 

санитарную обработку? 

Задания к практическому занятию 

Задание №1 

1.Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются действия по спасению 

людей. Они осуществляются, как правило, в 4 этапа. Перечислите эти этапы. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 

Задание №2 

Закончите предложение. 

Аварийно-спасательные работы - это действия по 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Задание №3 

 

Санитарная обработка 

Задание №4 

Ситуационная задача. 

В подвальном помещении объекта экономики после подачи сигнала «Химическая 

тревога» укрылись сотрудники ближайшего цеха. Спустя несколько минут после 

закрывания негерметизированного помещения произошло возгорание электропроводки 

и сильное задымление. Площадь возгорания до 6 кв. м., материалы горения – 

пластиковое покрытие, линолеум, древесина ненесущих стен. 

Вопрос: Какой тип противогаза более предпочтителен к применению, и почему? 

 

Практическое занятие № 8 Изучение правил санитарной обработки. 

Цель: рассмотреть понятие и правила санитарной обработки  

1.Прочитать текст учебника 

2.Записать определение санитарной обработки 

3.Рассмотреть виды санитарной обработки 

4.Записать правила санитарной обработки 

 

Практическое занятие № 9 Изучение правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта  
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Цель: Повторить и отработать правила поведения при захвате в заложники. 

Работа в группах. 

Группа получает задание: 

 Группа №1 

Вас захватили в заложники и вы находитесь в общественном транспорте. Ваши действия. 

Группа №2 

Вас захватили в заложники и вы находитесь в общественном месте (кинотеатр). 

Группа №3 

Вас захватили в заложники вы находитесь  в образовательном учреждении  (училище). 

 

Сделайте вывод, что общего в правилах поведения заложников разных мест. 

 

Практическое занятие № 10 Изучение понятия и видов травм 

Цель: ознакомиться с основными видами травм и приемами оказания первой помощи при 

травмах пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

Практические навыки: овладеть основными приемами оказания

 первой помощи при различных видах травм. 

 

3адание 1. Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах 

травм и ответьте на контрольные вопросы. 

 

Травма (или повреждение организма) - это нарушение целостности или функций 

органов или тканей организма пострадавшего. Травма может возникнуть в результате 

воздействия вредных факторов окружающей среды. 

 

Неблагоприятные факторы делятся: 

 на механические, когда травмы возникают в результате

удара, растяжения, сдавливания; 

 физические, когда травмы возникают из-за действия высокой или низкой 

температуры, удара электрическим током; 

 химические, когда организм травмируется воздействием

кислот, ядовитых веществ; 

 психические, когда причиной травмы становится сильный стресс, испуг. Травмы 

бывают открытыми и закрытыми. Если в результате травмирования нарушается 

целостность кожных покровов или органов тела, речь идет об открытых травмах. К ним 

относятся открытые переломы, ожоги и все 

виды ран. Ушибы, растяжения, сдавливания, вывихи, сотрясения головного мозга, 

закрытые переломы костей считаются закрытыми травмами. 

 

Основные виды ран: 

 резаные; 

 колотые; 

 рваные; 

 рубленые; 

 ушибленные; 

 огнестрельные; 

 с потерей пальцев, конечностей и др. 

 

Основные этапы первой помощи при ранениях. 

1. Если рана кровоточит, остановить кровотечение.  

2. Произвести первичную доврачебную обработку раны. Раны обрабатывают только 
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чистыми руками. При отсутствии воды руки протирают спиртом, водкой, 

одеколоном. Одежда с пострадавшего аккуратно снимается или удаляется с его 

тела путѐм разрезания, чтобы дополнительно не травмировать человека. Кожу 

вокруг раны очищают от инородных предметов, обрабатывают раствором йода, 

спиртом, перекисью водорода, раствором фурацилина или марганцовки для 

дезинфекции. Рану не рекомендуется промывать водой или спиртом, накладывать 

на нее мази или порошки. Это может вызвать ожог раненых тканей, инфекцию. 

Если из раны выпали внутренние органы, то категорически запрещается вправлять 

их обратно, это может сделать только врач. 

3. Перевязать рану. Повязка должна быть стерильной. Для этого используют бинты, 

марлю, стерильные салфетки, имеющиеся, например, в аптечке автомобилиста, 

или другой материал. 

 

Различают следующие виды повязок: 

 

 простые — защищают рану от проникновения инфекции; 

 давящие — останавливают венозное или капиллярное кровотечение; 

 иммобилизирующие — обеспечивают неподвижность раненых частей тела при 

перевозке пострадавшего в больницу; 

 корригирующие — исправляют неправильное положение какой- либо части тела. 

 

Повязки из бинта — самые распространенные, так как они просты, надежны, особенно 

при повреждениях на подвижных частях (область суставов), не вызывают аллергических 

реакций, легко модифицируются, позволяют усилить давление. Используются бинты трѐх 

размеров: 

 

 узкий (ширина 3-7 см, длина 5 м); 

 средний (ширина 10-12 см, длина 5 м); 

 широкий (ширина 14-16 см, длина 7м. 

 

Узкие бинты употребляются при перевязках пальцев кисти и стопы, средние — головы, 

шеи, кисти, предплечья, стопы и голени, широкие — грудной клетки, молочной железы, 

плеча, бедра. 

 

Правила бинтования: 

 

 перед началом бинтования стоять лицом к пострадавшему, насколько это 

возможно (наблюдение за пострадавшим); 

 во время перевязки разговаривать с пострадавшим и до наложения повязки 

объяснить еѐ назначение (привлечение пострадавшего к содружеству, контроль 

состояния); 

 пострадавший должен находиться в удобном положении; 

 перевязываемая часть тела (конечность) должна быть неподвижной. Следует 

создать упор, например, при повязке на голень пострадавшего усадить, стопу 

поместить на табурет, подставку; 

 повязка должна быть наложена удобно для пострадавшего с учѐтом того, будет он 

ходить или лежать после перевязки, будет ли двигаться пострадавшая часть тела; 

 во время бинтования бинт держат в правой руке, а его начало -в левой; 

 повязку делают в направлении слева направо и снизу вверх. 

 

Бинтовать начинают с закрепления конца бинта. Каждый новый виток (тур) бинта должен 

придерживать часть предыдущего бинта; 



21 

 

 бинт не следует накладывать слишком туго или слишком свободно, чтобы он не 

сползал; 

 бинтование ног проводят в их разогнутом состоянии, бинтование рук - в 

полусогнутом. Затем руку закрепляют в полусогнутом положении косынкой или 

шарфом; 

 бинтование заканчивают выше места раны, конец бинта закрепляют или 

завязывают. 

 

Различают несколько видов бинтовых повязок. Самые распространѐнные из них — 

циркулярные, спиральные и крестообразные. Не бинтовыми повязками являются 

лейкопластырные и косыночные. 

 

При выполнении лейкопластырной повязки наложенный на раневую поверхность 

перевязочный материал закрепляют несколькими параллельными полосками липкого 

пластыря, прикреплѐнными к здоровым участкам кожи. Следует учитывать, что липкий 

пластырь хорошо приклеивается только к сухой коже. 

 

Недостатками лейкопластырной повязки являются возможность изменения кожи под 

пластырем (у некоторых больных вокруг полоски лейкопластыря развивается 

повреждение кожи) и не совсем надѐжная фиксация перевязочного материала. Такие 

повязки применяют при ранах живота, особенно при широком расхождении краев раны, 

также при переломах рѐбер. В последнем случае повязка накладывается по ходу ребра от 

позвоночника до средней линии спереди. 

 

Косыночная повязка представляет собой кусок перевязочного материала треугольной 

формы, в котором различают основание (длинная сторона), верхушку (угол, лежащий 

против основания) и концы — остальные два угла. Применяют косыночные повязки для 

наложения на различные части тела и для подвешивания руки при травмах ее и ключицы. 

При наложений косыночной повязки на плечо косынку укладывают на наружную 

боковую поверхность плеча (рис. 8.1). Верхушка косынки направлена к шее. 

 

Концы косынки обводят вокруг плеча, перекрещивают, выводят на наружную 

поверхность плеча и связывают. Чтобы повязка не соскальзывала, верхушку косынки 

фиксируют с помощью петли из шнура, бинта или второй косынки, проведѐнной через 

противоположную подмышечную впадину. 

 

Рис. 8.2. Циркулярная повязка на грудь 
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Рис. 8.1. Косыночная повязка на плечо Рис. 8.2. Циркулярная повязка на грудь 

 

Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как в ней все обороты 

бинта ложатся один на другой. Применяется при перевязках конечностей в области 

голени, предплечья, а также накладывается на лоб, шею, грудь, живот (рис. 8.2). 

 

Спиральные повязки применяют для закрытия больших ран. Бинтование начинается с 

циркулярной повязки ниже повреждения, затем ходы бинта идут в косом направлении 

вверх, на 2/3 прикрывая предыдущий ход. 

 

Наложение спиральной повязки на грудную клетку начинается с того, что кусок бинта 

перебрасывается через надплечье. 

 

На грудную клетку накладываются два циркулярных витка бинта, затем укрепляющими 

турами, перекрывая на 2/3 каждый предыдущий тур, закрывают всю или часть 

проксимального отдела грудной клетки. Для предупреждения сползания циркулярных 

туров концы бинта, который был переброшен через надплечье, завязывают. 

Спиральная повязка также накладывается при перевязке пальца на руке. На рис. 

 представлена спиральная повязка на указательный палец кисти руки. 

 
 

Рис. 8.3.Спиральная повязка на 

указательный палец 

 

Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для бинтования ран на груди, 

на затылочной области, кисти руки, голеностопного сустава, то есть для бинтования 

частей тела с неправильной поверхностью. 

 

Крестообразную повязку на груди начинают делать, накладывая витки бинта вокруг 

грудной клетки, затем перебинтовывают грудь крест-накрест, получая 

«восьмерку», причем верхнее кольцо «восьмерки» охватывает шею, а нижнее 

— грудную клетку. 

 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу позволяет надежно фиксировать 

голеностопный сустав при повреждении связок и некоторых заболеваниях сустава 

(рис.8.4.) Ширина бинта —10 см. Стопу устанавливают в положении под прямым углом 

по отношению к голени. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней 

трети голени над лодыжками. Затем ведут ход бинта косо по тыльной поверхности 

голеностопного сустава к боковой поверхности стопы(к наружной на левой стопе и к 

внутренней на правой стопе). Выполняют круговой ход вокруг стопы, Далее с 

противоположной боковой поверхности стопы по еѐ тылу косо вверх пересекают 

предыдущий ход бинта и возвращаются на голень. Вновь выполняют круговой ход над 
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лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы бинта 5—6 раз для создания надежной 

фиксации голеностопного сустава. Повязку заканчивают круговыми турами на голени над 

лодыжками. 

 

 

Рис. 8.4. Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу 

«Черепашья» повязка накладывается на область суставов при согнутом положении. 

Выделяют расходящуюся (рис. 8.5 а) и сходящуюся (рис, 8.5 б) 

«черепашью» повязку. 

 

Расходящаяся повязка в области колена начинается с кругового хода через середину 

сустава (1), затем делают подобные ходы выше и ниже предыдущего (2 и 3). 

Последующие ходы все более расходятся, постепенно закрывая всю область сустава (4—

9). Ходы перекрещиваются в подколенной впадине. Закрепляют повязку вокруг бедра. 

 

 

Сходящаяся повязка начинается с периферических туров выше и ниже сустава, 

перекрещивающихся в подколенной ямке. Последующие ходы едут подобно 

предыдущим, постепенно сходясь к центру сустава. Заканчивают повязку циркулярным 

ходом на уровне середины сустава. 

 

«Черепашью» повязку накладывают на область локтевого сустава, При повреждении 

непосредственно в области локтевого сустава накладывают сходящуюся «черепашью» 



24 

повязку. Если повреждение располагается выше или ниже сустава, применяют 

расходящуюся «черепашью» повязку. Ширина бинта 

— 10 см. Рука согнута в локтевом суставе под углом 90°. 

 

Бинтование начинают круговыми укрепляющими турами либо в нижней трети плеча над 

локтевым суставом или в верхней трети предплечья. Затем восьмиобразными турами 

закрывают перевязочный материал в области повреждения. Ходы бинта перекрещиваются 

только в области локтевого сгиба. Восьмиобразные туры бинта постепенно смещают к 

центру сустава. Заканчивают повязку циркулярными турами по линии сустава. 

 

Расходящуюся «черепашью» повязку накладывают, начиная бинтование с круговых 

закрепляющих туров непосредственно по линии сустава, затем бинт 

поочередно проводят выше и ниже локтевого сгиба, прикрывая на 2/3 предыдущие туры. 

Все ходы перекрещиваются по сгибательной поверхности локтевого сустава. Таким 

образом, закрывают всю область сустава. Повязку заканчивают круговыми ходами на 

плече или предплечье. 

 

«Черепашью» повязку» используют также для бинтования коленного сустава. Для 

наложения расходящейся «черепашьей» повязки бинт начинают накладывать с кругового 

витка вокруг коленной чашечки. Затем витки бинта проходят выше и ниже первого витка, 

перекрещиваются под коленом. Таким образом, весь сустав оказывается забинтованным. 

Сходящаяся «черепашья» повязка начинается с круговых витков ниже и выше сустава, 

потом витки сходятся. 

 

При травмах головы накладывают бинтовую повязку «чепец» (рис. 8.6). 

 

 

 

Последовательность действий: 

 

• встать лицом к пострадавшему; 

• закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом; 

• уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на темени в виде 

ленты так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных 

раковин; 

• попросить пострадавшего или помощника удерживать концы: бинта 

натянутыми и слегка разведенными в стороны; 

• сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок; 
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• следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого 

пострадавшим, и направить по затылочной области на противоположную сторону к 

другому концу бинта; 

• обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, вернуться по лобно-

теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и 

повторить все действия, постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока 

повязка не закроет всю теменную часть; 

• оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта- завязки и 

связать под подбородком с противоположной завязкой. Остатки бинта отрезать 

ножницами; 

• если повязка приклеилась к раневой поверхности, то еѐ следует 

осторожно размочить 3-процентным раствором перекиси водорода и только после 

этого снять. 

 

При повреждении глаза накладывают повязку на глаз (рис. 8.7); 

 

• круговым горизонтальным ходом бинт закрепляют через лоб, сзади 

спускают на затылок, ведут под ухом по боковой поверхности шеи, через щеку и вверх, 

закрывая больной глаз; 

• предыдущий ход закрепляют круговым ходом; 

• далее — аналогично. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое травма? 

2. Какие факторы приводят к травмам? 

3. Приведите примеры открытых и закрытых травм. 

4. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях? 

5. Какие виды повязок вы знаете? 

6. Бинты каких размеров используют для выполнения повязок? 

7. Расскажите о правилах бинтования. 

8. Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые 

распространенные? 

9. Как выполняется циркулярная бинтовая повязка? 

10. Как выполняется спиральная бинтовая повязка? 
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11. Что такое крестообразная повязка? При каких ранениях она 

применяется? 

12. Приведите примеры не бинтовых повязок. 

13. В каком случае применяется косы ночное бинтование? 

14. Как выполняется «черепашья» повязка? 

15. Как выполняется бинтовая повязка «чепец»? 

16. Как выполнить повязку на глаз? 

 

Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу, При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 1. 

 

№ 
п/п 

1 № 
п/
п 

2 

1 Травма-это 1 нарушение целостности или функций органов или 
тканей организма пострадавшего 

2 К закрытым 

травмам относятся: 

2 если нужно забинтовать значительную часть 

тела, например, грудь. Туры бинта 

накладываются снизу верх по косой линии так, 

чтобы они не сползали. Каждый верхний виток 

бинта 
придерживает часть нижнего 

3 К открытым 

травмам относятся: 

3 самые распространѐнные, так как они 

просты, надѐжны, особенно при 

повреждениях на подвижных частях 

(область суставов), не вызывают 

аллергических реакций, легко 
модифицируются, позволяют усилить давление 

4 Основные виды ран: 4 наложенный на раневую поверхность 

перевязочный материал закрепляют 

несколькими 

параллельными полосками липкого 

пластыря, прикреплѐнными к здоровым 

участкам кожи 

5 Основные этапы первой 
помощи при ранениях: 

5 один виток бинта 

6 Виды повязок: 6 представляет собой кусок перевязочного 

материала треугольной формы. Она широко 

применяется при оказании первой помощи. 

Часто 
служит для подвешивания руки 

7 Спиральная 

повязка 

накладывается, 

7 еѐ следует осторожно размочить 3-

процентным раствором перекиси водорода и 

только после 
этого снять 

8 Повязку на глаз 

накладывают 

следующим образом: 

8 используют для бинтования ран на груди, на 

затылочной области, кисти руки, голеностопного 

сустава, то есть для бинтования частей тела с 

неправильной поверхностью. Их накладывают в 
виде восьмѐрки 

9 Повязки из бинта- 9 относятся к небинтовым повязкам 
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1

0 

Тур-это 10 резаные, колотые, рваные, рубленые, 
ушибленные, огнестрельные и др. 

1

1 

При выполнении 

лейкопластырной 

повязки 

11 является наиболее прочной, так как в ней 

все обороты бинта ложатся один на другой. 

Применяется при перевязках конечностей 

в области голени, предплечья, а также 

накладывается на лоб, шею, живот 

1

2 

Косыночная повязка 12 Круговым горизонтальным ходом бинт 

закрепляют через лоб, сзади спускают на 

затылок, ведут под ухом по боковой поверхности 

шеи, 
через щѐку и вверх, закрывая больной глаз; 

   предыдущий ход закрепляют круговым ходом; 
далее-аналогично 

1

3 

Циркулярная (круговая) 
повязка 

1

3 

простые, давящие, иммобилизирующие, 
корригирующие 

1
4 

Если повязка приклеились 
к раневой поверхности, 

1
4 

открытые переломы, ожоги и все виды ран 

1
5 

Лейкопластырные 

и косыночные 

повязки 

1
5 

если рана кровоточит, остановить кровотечение; 

произвести первичную доврачебную 

обработку раны; перевязать рану 

1

6 

Крестообразные повязки 1

6 

ушибы, растяжения, сдавливания, вывихи, 

сотрясение головного мозга, закрытые 

переломы костей 

 

 

 

Задание 3. Расставьте в правильном порядке действия по наложению бинтовой повязки 

«чепец», 

 

1. Закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом, 

2. Попросить пострадавшего или помощника удерживать концы бинта натянутыми и 

слегка разведѐнными в стороны. 

3. Сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок. 

4. Следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого пострадавшим, и 

направить по затылочной области на противоположную сторону к другому концу 

бинта. 

5. Уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на темени в виде 

ленты так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных раковин. 

6. Обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, вернуться по 

лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и повторить 

все действия, постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока повязка не 

закроет всю теменную часть. 

7. Оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта- завязки и 

связать под подбородком с противоположной завязкой. Остатки бинта отрезать 

ножницами. 

8. Встать лицом к пострадавшему. 

 

 

Задание 4. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 

разместите их в соответствующие столбцы таблицы («Правильно»или 
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«Неправильно»). При выполнении данного задания необходимо использовать        теоретический 
материал к заданию 1. 

1. Неблагоприятные факторы, вызывающие травмы, могут быть механическими. 

2. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и снизу вверх. 

3. Бинтовую повязку накладывают в направлении слева направо и снизу вверх. 

4. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и сверху вниз. 

5. Для наложения расходящейся «черепашьей» повязки на колено пострадавшего 

бинт начинают накладывать с кругового витка вокруг коленной чашечки. 

6. Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как в ней все 

обороты бинта ложатся один на другой в форме восьмерки. 

7. Различают несколько видов бинтовых повязок: циркулярные, спиральные, 

крестообразные, лейкопластырные и косыночные. 

8. Косыночная повязка служит для перевязки головы. 

9. Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для бинтования ран на 

груди, на затылочной области, кисти руки, голеностопного сустава, то есть для 

бинтования частей тела с неправильной поверхностью. 

10. Крестообразную повязку при травме кисти начинают делать с круговых витков 

бинта в области лучезапястного сустава. 

11. Виды повязок: простые, давящие, иммобилизирующие, корригирующие. 

12. Иммобилизирующая повязка исправляет неправильное положение какой- либо 

части тела. 

13. Повязки из бинта-самые распространѐнные, так как они просты, надежны, 

особенно при повреждениях на подвижных частях (область суставов), не 

вызывают аллергических реакций, легко модифицируются, позволяют усилить 

давление. 

14. Циркулярная (круговая) повязка применяется для закрытия больших ран. При еѐ 

наложении туры бинта идут в косом направлении вверх, на 2+3 прикрывая 

предыдущий ход. 

 

Практическое занятие № 11 Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях  

Цель: Познакомиться с понятием кровотечение и его видами, правилами оказания 

ПМП. 

Инструкция 

1.Прочитайте текст 

2. Выпишите понятие кровотечение и его виды. 

3.Составте и запишите алгоритм действий при оказании ПМП. 

Виды кровотечений и их характеристика 

Кровотечения являются наиболее опасным осложнением ран, непосредственно 

yгрожающим жизни. Под кровотечением понимается выхождение крови из 

поврежденных кровеносных сосудов. Оно может быть первичным, когда возникает сразу 

же после повреждения сосудов, вторичным, если появляется спустя некоторое время. 

В зависимости от характера поврежденных сосудов различают артериальные, венозные, 

капиллярные и паренхиматозные кровотечения. 

Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором за короткий срок из 

организма может излиться значительное количество крови. Признаками артериального 

кровотечения являются алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей. 

Венозное кровотечение в отличие от артериального характеризуется непрерывным 

вытеканием крови, имеющей более темный цвет, при этом явной струи не бывает. 

Капиллярное кровотечение возникает при повреждении мелких сосудов кожи, 



29 

подкожной клетчатки и мышц. При капиллярном кровотечении кровоточит вся 

поверхность раны. Паренхиматозное кровотечение возникает при повреждении 

внутренних органов: печени, селезенки, почек, легких (оно всегда опасно для жизни). 

Кровотечения могут быть наружные и внутренние. При наружном кровотечении 

кровь вытекает через рану кожных покровов и видимых слизистых оболочек или из 

полостей. 

При внутреннем кровотечении кровь изливается в ткани, органы или полости и носит 

название кровоизлияний. При кровоизлиянии в ткани кровь пропитывает их, образуя 

припухлость, называемую инфильтратом, или кровоподтеком. Если кровь пропитывает 

ткани неравномерно и вследствие раздвигания их образуется ограниченная полость, 

наполненная кровью, ее называют гематомой. Острая потеря 1 – 2 литров крови, 

особенно при тяжелых комбинированных поражениях, может привести к смерти. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях 

В зависимости от вида кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное) и 

имеющихся при оказании первой медицинской помощи средств осуществляют 

временную или окончательную его остановку. 

Временная остановка наиболее опасного для жизни наружного артериального 

кровотечения достигается наложением жгута или закрутки, фиксированием конечности в 

положении максимального сгибания, прижатием артерии выше места ее повреждения 

пальцами. Сонная артерия прижимается ниже раны. Пальцевое прижатие артерий - 

самый доступный и быстрый способ временной остановки артериального кровотечения. 

Артерии прижимаются в местах, где они проходят вблизи кости или над ней. 

Височную артерию прижимают большим пальцем к височной кости впереди ушной 

раковины при кровотечении из ран головы. 

Нижнечелюстную артерию прижимают большим пальцем к углу нижней челюсти 

при кровотечении из ран, расположенных на лице. 

Общую сонную артерию прижимают к позвонкам на передней поверхности шеи сбоку от 

гортани. Затем накладывают давящую повязку, под которую на поврежденную артерию 

подкладывают плотный валик из бинта, салфеток или ваты. 

Подключичную артерию прижимают к 1-му ребру в ямке над ключицей при 

кровоточащей ране в области плечевого сустава, верхней трети плеча или в 

подмышечной впадине. 

При расположении раны в области средней или нижней трети плеча прижимают 

плечевую артерию к головке плечевой кости, для чего, опираясь большим пальцем на 

верхнюю поверхность плечевого сустава, остальными сдавливают артерию. 

Плечевую артерию прижимают к плечевой кости с внутренней стороны плеча сбоку от 

двуглавой мышцы. 

Лучевую артерию прижимают к подлежащей кости в области запястья у большого 

пальца при повреждении артерий кисти.  

Бедренную артерию прижимают в паховой области к лобковой кости путем 

надавливания сжатым кулаком (это делают при повреждении бедренной артерии в 

средней и нижней трети). При артериальном кровотечении из раны, расположенной в 

области голени или стопы, прижимают подколенную артерию в области подколенной 

ямки, для чего большие пальцы кладут на переднюю поверхность коленного сустава, а 

остальными прижимают артерию к кости. 
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На стопе можно прижать к подлежащим костям артерии тыла стопы, затем наложить 

давящую повязку на стопу, а при сильных артериальных кровотечениях — жгут на 

область голени. 

Выполнив пальцевое прижатие сосуда, надо быстро наложить, где это возможно, 

жгут или закрутку и стерильную повязку на рану. 

Наложение жгута (закрутки) — основной способ временной остановки кровотечения при 

повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. Жгут накладывают на бедро, 

голень, плечо и предплечье выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или 

мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Жгут накладывают с такой 

силой, чтобы остановить кровотечение. При слишком сильном сдавливании тканей в 

большей степени травмируются нервные стволы конечности. Если жгут наложен 

недостаточно туго, артериальное кровотечение усиливается, так как сдавливаются только 

вены, по которым осуществляется отток крови из конечности. Правильность наложения 

жгута контролируется отсутствием пульса на периферическом сосуде. 

Время наложения жгута с указанием даты, часа и минуты отмечают в записке, которую 

подкладывают под ход жгута так, чтобы она была хорошо видна. Конечность, 

перетянутую жгутом, тепло укрывают, особенно в зимнее время, но не обкладывают 

грелками. Пораженному вводят противоболевое средство из шприц-тюбика. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при ожогах  

Цель: Познакомиться с понятием ожог и оказанием ПМП. 

Инструкция 

1.Прочитайте текст 

2.Выпишите понятие ожог. 

3.Составте и запишите алгоритм оказания ПМП. 

Ожоги возникают при воздействии высоких температур. Особенно много пострадавших 

может быть в очагах ядерного поражения, в большинстве случаев ожоги могут 

сочетаться с травмами и радиационными поражениями. 

Ожоги от светового излучения, пламени, кипятка и горячего пара называются 

термическими. При действии на кожу и слизистые оболочки крепких кислот и щелочей 

возникают химические ожоги. Кислоты и щелочи вызывают не только местное 

поражение, но и общее отравление организма. Тяжелыми являются ожоги от напалма и 

других зажигательных веществ. Напалм прилипает к коже, одежде и, продолжая гореть, 

поражает не только кожу, но и подкожную клетчатку, мышцы, образуя глубокие ожоги. 

При попадании и длительном воздействии радиоактивных веществ на кожу и слизистые 

оболочки возникают радиационные ожоги. Тяжесть течения всех видов ожогов зависит 

от глубины поражения тканей и от площади ожога. В зависимости от глубины поражения 

кожи и тканей различают четыре степени ожогов: легкую (1), средней тяжести (II), 

тяжелую (III) и крайне тяжелую (IV). 

Размеры ожоговой поверхности выражают в процентах от общей поверхности кожного 

покрова. Для взрослых поверхность головы и шеи принимают равной 9% от всей 

поверхности тела, поверхность одной верхней конечности - 9%, поверхность груди и 

живота — 18%, задняя поверхность туловища — 18%, поверхность одной нижней 

конечности — 18%, поверхность промежности и наружных половых органов— 1%. 
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При обширных, занимающих более 10—15% поверхности тела ожогах II—III степени 

возникает тяжелое общее поражение организма—ожоговая болезнь, которая нередко 

осложняется ожоговым шоком. Особенностью ожогового шока является длительность 

его течения. Он может продолжаться до 24-72 ч. Ожоговая болезнь характеризуется 

острой интоксикацией, нарушением в организме процессов водно-солевого обмена. Она 

часто осложняется воспалением легких, поражением печени, почек, острыми язвами 

желудочно-кишечного тракта. 

Обожженным дается теплое подсоленное питье сразу же при оказании первой помощи. 

При оказании помощи прежде всего надо погасить горящую одежду, для чего на 

пораженного набрасывают пальто, одеяло. Обожженную часть тела освобождают от 

одежды, обрезая ее вокруг, оставляя на месте прилипшую к ожогу. Нельзя вскрывать 

пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими 

веществами. На ожоговую поверхность накладывают стерильную повязку. Могут быть 

использованы специальные контурные противоожоговые повязки, которые заранее 

заготавливают для лица, груди, спины, живота, бедра в соответствии с контурами границ 

этих областей тела, стерилизуют и пропитывают особым составом. Фиксируют их с 

помощью тесемок. При обширных ожогах нижних и верхних конечностей производят их 

иммобилизацию шинами или подручными средствами. 

При обширных ожогах, занимающих большую поверхность тела, пораженного лучше 

всего завернуть в чистую простыню, провести все мероприятия по предупреждению 

шока и срочно транспортировать в медицинское учреждение 

Первая медицинская помощь при ожогах глаз заключается в наложении на них 

стерильной повязки и создании для пораженного покоя. 

При оказании первой медицинской помощи пораженным напалмом и другими 

зажигательными веществами необходимо в первую очередь прекратить их горение, для 

чего накладывают смоченную в воде повязку или горящие участки погружают в воду. 

Попытка сбить пламя способствует размазыванию огнесмеси по телу и более 

интенсивному ее горению. После прекращения горения на ожоговую поверхность 

накладывают стерильную или специальную противоожоговую повязку. 
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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению практических работ составлены в 

соответствии с программой дисциплины «Обществознание»  

Цели и задачи практических занятий дисциплины «Обществознание». 

В результате выполнения практических заданий у обучающихся должны 

формироваться следующие умения: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Перечень практических работ 

Практическое занятие №1. Составление опорного конспекта на основе использования 

презентации по теме: «Человек, индивид, личность». 

Практическое занятие № 2. Подбор информации и создание слайд - презентации по 

теме: «Потребности. Способности и интересы». 



Практическое занятие № 3. Составление опорного конспекта по теме: «Мировоззрение. 

Типы мировоззрения». 

Практическое занятие № 4. Решение теста по теме « Общество и природа». 

Практическое занятие № 5.Составление опорного конспекта по теме: «Основные 

институты общества». 

Практическое занятие № 6. Просмотр видеоурока и письменная подготовка ответов на 

вопросы к нему по теме: «Глобализация». 

Практическое занятие № 7. Написание эссе по выбранной теме в разделе «Духовная 

культура личности и общества, ее значение в общественной жизни».  

Практическое занятие № 8. Подготовка сообщений по теме: «Виды культуры». 

Практическое занятие № 9. Решение теста после изучения темы «Наука в современном 

мире». 

Практическое занятие № 10. Составление опорного конспекта по теме: «Роль 

образования в жизни современного человека и общества». 

Практическое занятие № 11. Просмотр видеоурока и выполнение заданий по карточкам 

по теме: «Мораль». 

Практическое занятие № 12. Решение проблемных ситуаций по теме: «Религия». 

Практическое занятие № 13. Написание опорного конспекта по теме: «Искусство» 

Практическое занятие № 14.Решение тестов в электронном формате по теме « 

Социальная стратификация». 

Практическое занятие № 15. Написание опорного конспекта по учебнику по теме: 

«Виды социальных норм и санкций». 

Практическое занятие № 16. Решение ситуационных задач по теме: 

«Социальный конфликт». 

Практическое занятие № 17. Подготовка сообщений по теме: «Особенности социальной 

стратификации в современной России». 

Практическое занятие № 18. Разработка презентаций по теме: «Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения». 

Практическое занятие № 19. Написание сочинений-рассуждений на тему: «Семья в 

современной России». 

Практическое занятие № 20. Написание конспектов по теме: «Политическая система, ее 

внутренняя структура». 

Практическое занятие № 21. Составление кроссворда по теме: «Государство в 

политической системе общества». 

Практическое занятие № 22. Заполнение таблицы «Внутренние и внешние функции 

государства». 

Практическое занятие № 23. Заполнение таблицы «Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство, политический режим». 

Практическое занятие № 24. Написание опорного конспекта по теме: «Гражданское 

общество и правовое государство». 

Практическое занятие № 25. Написание опорного конспекта по теме: «Личность и 

государство. Политический статус личности». 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по дисциплине «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для выполнения 

практических занятий разработаны Вам в помощь как для выполнения заданий 

практических занятий так и для подготовки к ним. 



Приступая к выполнению заданий практического занятия, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практического занятия, 

ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическое занятие Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! 

Если в процессе подготовки к практическому занятию у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения консультаций или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Практическая работа №1 

Тема: составление опорного конспекта на основе презентации по теме «Человек, индивид, 

личность». 

Цель работы: способствовать формированию умений осуществления самостоятельного 

поиска и анализа собранной социальной информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Чтобы подготовиться к написанию ОК, необходимо изучить презентацию «Человек, 

индивид, личность», которую преподаватель заранее установит и продемонстрирует на 

экране. 

Задание 1 

По ходу демонстрации презентации необходимо выделять главные мысли и оформлять 

их в опорный конспект. 

Задание 2. 

Представив выделенные мысли в краткие письменные изречения, оформив ОК, 

используя знаковую систему, предложенную учителем или разработанную самим 

обучающимся, выступить с подготовленным ОК перед обучающимися, быть готовым к 

ответам на задаваемые вопросы. 

Практическая работа №2 

Тема: подбор информации и создание слайд - презентации по теме: «Потребности. 

Способности и интересы». 

Цель работы: развивать представления о потребностях в жизни общества и способностях 

и интересах человека, формировать умения оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, с точки зрения социальных норм. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Задание 1. 

Подобрать информацию и сопровождающие ее иллюстрации в сети Интернет или с 

помощью учебника под ред. Боголюбова (стр.46-48). 

Задание 2. 

Разработать презентацию минимум на 4 слайда в программе PowerPoint, включая 

титульный слайд, на котором отображена тема презентации, группа и автор(ы) работы . 

Практическая работа №3 



Тема: составление опрного конспекта по теме: «Мировоззрение. Типы мировоззрения». 

Цель работы: совершенствование собственной познавательной деятельности; 

формирование критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществление самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Задание 1 

Прочитать внимательно текст раздаточного материала, учебника (тему найти в 

учебнике под ред. Боголюбова самостоятельно), выделить главную мысль каждого абзаца, 

ответить на вопросы к тексту. 

Задание 2. 

Представить выделенные мысли в краткие письменные изречения, оформить ОК, 

используя знаковую систему, предложенную учителем или разработанную самим 

обучающимся, выступить с подготовленным ОК перед обучающимися, быть готовым к 

ответам на задаваемые вопросы. 

Практическая работа №4 

Тема: решение теста по теме « Общество и природа». 

Цель работы: расширить и закрепить знания по теме« Общество и природа». 

Порядок выполнения работы 

1. Решить тест. 

2. Сдать тетради на проверку. 

Тест 

1. Какой признак характеризует общество как систему? 

1) взаимодействие с природой 

2) неизменяемость с течением времени 

3) наличие подсистем и институтов 

4) мир природы и вещей в целом 

2. Один из признаков, характеризующих общество как динамическую систему, – 

1) обособление от природы 

2) наличие социальных институтов 

3) сохранение связи с природой 

4) развитие и изменение отдельных элементов 

3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. 
Общество как динамическая система характеризуется постоянным 

изменением элементов общества и связей между ними. 

Б. 
Общество в широком смысле – это весь материальный мир, 

окружающий человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4.Какой пример иллюстрирует связь общества и природы? 

1) существование сословного деления общества 

2) очередные выборы депутатов парламента 

3) создание экологических заказников и заповедников 

4) проведение реформы системы образования 

5.Что из перечисленного непосредственно иллюстрирует связь общества и природы? 

1) рост городов в результате отделения ремесла от сельского хозяйства 



2) истощение невозобновляемых природных ресурсов 

3) 
изменение демографической структуры населения в связи с 

миграцией 

4) развитие сферы медицинских услуг 

6. Какую сферу общественной жизни непосредственно представляет процесс 

производства материальных благ, необходимых обществу? 

1) экономическую 

2) политическую 

3) социальную 

4) духовную 

7. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. 
Общество выступает творцом «второй природы», как бы 

надстроенной над природой естественной. 

Б. Общество возникло одновременно с природой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. К какой к сфере жизни общества относится проведение очередных выборов главы 

государства? 

1) экономической 

2) политической 

3) социальной 

4) духовной 

9. Организация и проведение международного театрального фестиваля «Черешневый 

лес», на котором представляют свои работы молодые режиссеры, иллюстрирует, прежде 

всего, взаимосвязь сфер общественной жизни 

1) социальной и политической 

2) экономической и политической 

3) духовной и экономической 

4) социальной и духовной 

10. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

А. 
Спад производства, как правило, вызывает снижение уровня жизни 

большинства населения. 

Б. 
Политическая власть может оказывать влияние на экономическое 

развитие страны. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Практическая работа №5 

Тема: составление опорного конспекта теме: «Основные институты общества». 

Цель работы: формировать у обучающихся умения характеризовать основные 

социальные институты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных институтах, выявляя их общие 

черты и различия. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 



Задание 1. 

Опираясь на текст параграфа №2 учебника под ред Боголюбова и дополнительные 

материалы к уроку написать ОК.Сдать тетради на проверку. 

Практическая работа № 6 

Тема: просмотр видеоурока и письменная подготовка ответов на вопросы к нему по теме: 

«Глобализация». 

Цель работы: способствовать формированию умений у обучающихся объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, 

умений критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 

2. Записать коротко предложенные задания. 

Задание 1 

Записать вопросы к видеоуроку, сформулированные в его начале. 

Задание 2. 

Прослушать внимательно видеоурок. По ходу ознакомления с материалами видеоурока 

делать краткие пометки в тетради, используя систему опорного конспектирования. В 

конце видеоурока приступить к письменной работе по подготовке ответов на 

поставленные вопросы. Сдать тетради на проверку после звонка, предварительно 

проверив возможные ошибки. 

Практическая работа № 7 

Тема: написание эссе по выбранной теме в разделе «Духовная культура личности и 

общества, ее значение в общественной жизни». 

Цель работы: способствовать формированию умений у обучающихся объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, 

умений критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалами по написанию эссе (рекомендациями по 

самостоятельной работе). 

2. Написать эссе согласно рекомендациям. 

3. Сдать работы на проверку. 

Примерные темы эссе: 

1. Что такое культура? 

2. Народные праздники на Руси. 

3. Жанры массовой культуры. 

4. Зачем нужна культура. 

5. Духовная жизнь общества. 

Образец черновика эссе по обществознанию: 

1. Цитата  

2. Проблема (тема), поднятая автором, её 

актуальность 
 

3. Смысл высказывания  

4. Собственная точка зрения  

5. Аргументация на теоретическом уровне  

6. Примеры  

7. Выводы  

Практическая работа № 8 

Тема: подготовка сообщений по теме: «Виды культуры». 



Цель работы: расширить и закрепить представления обучающихся по теме путем 

изучения темы по разделам. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Задание 1 

Ознакомиться с материалами параграфа №8, страницы 78-87. 

Задание 2 

Написать сообщения по материалам параграфа, или же воспользоваться Интернет. 

Сообщение не должно превышать двух тетрадных страниц рукописного текста. В 

сообщении должны отражаться основные идеи и вопросы темы, приводится примеры. 

Практическая работа №9 

Тема: решение теста после изучения темы «Наука в современном мире». 

Цель работы: способствовать формированию умений у обучающихся объяснять 

причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Решить тест (ответы занести в тетрадь) 

1.Выберите задачи, решаемые современной наукой, которые характеризуют её 

производственно-практическую функцию. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) освоение новых ресурсов 

2) технологическое обновление производства 

3) разработка методов получения объективно-истинных знаний 

4) влияние на мировоззрение людей 

5) создание новых возможностей для общения 

2.Согласны ли вы со следующим утверждением: Теории позволяют не только описать 

строение объекта и объяснить, как он функционирует, но и предсказать изменения, 

которые могут с ним произойти. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да 2) Нет 

3.Какое понятие соответствует определению: специализированная познавательная 

деятельность человека, целью которой является получение новых знаний о мире? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) познание 2) наука 3) теория 4) образование 

4. Соотнесите сферы общественной жизни и влияние, которое они могут оказывать на 

развитие науки.Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) приток в науку новых кадров исследователей 

2) необходимость решения нравственных проблем, 

стоящих перед исследователем 

3) внедрение научных достижений в производство 

4) инвестиции (вложения средств) в развитие тех 

или иных направлений в науке 

__ экономическая 

__ политическая 

__ социальная 

__ духовная 

5.Согласны ли вы со следующим утверждением: Научные знания всегда истинны. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Нет 2) Да 

6. Соотнесите элементы современного научного знания и конкретные научные 

дисциплины. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 



1) психология 

2) радиотехника 

3) политология 

4) химия 

__ обществознание 

__ естествознание 

__ человековедение 

__ технознание 

7.Выберите черты, характеризующие научное познание. 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) особую роль в познании играет эксперимент 

2) постижение окружающего мира происходит без какого-либо обоснованного плана 

3) на основе полученных данных формулируются теории 

4) для получения данных используются организованные наблюдения, точные измерения 

5) подчинено решению жизненно-практических задач 

8.Дополните предложение. 

Выделяют две формы познания: __________________ и рациональное. 

9.Какому понятию соответствует следующее определение: важнейшая форма мышления, в 

которой отображаются знания о главных свойствах предмета? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наука 2) теория 3) гипотеза 4) понятие 

10.Соотнесите общественные функции науки и их характеристики. Обратите внимание на 

то, что одна из характеристик – «лишняя», то есть не соответствует ни одной из функций. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) создание предпосылок для повышения 

производительности труда 

2) получение новых, истинных знаний о мире 

3) влияние на изменение социальной 

структуры общества 

4) формирование научной картины мира 

__ мировоззренческая 

__ познавательная 

__ производственно 

__практическая 

Практическая работа №10 

Тема: составление опорного конспекта по теме: «Роль образования в жизни современного 

человека и общества». 

Цель работы: анализ, выражение собственной позиции при работе над законом «Об 

образовании», совершенствование собственной познавательной деятельности; 

осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Задание 1. 

Опираясь на текст параграфа №9 и дополнительные материалы к уроку, сеть Интернет, 

написать ОК. 

Практическая работа № 11 

Тема: просмотр видеоурока и выполнение заданий по карочкам по теме: «Мораль». 

Цель работы: обучающиеся должны знать смысл понятий «мораль», «добро», «счастье», 

«гуманизм»;специфику моральных норм (в сравнении с другими социальными нормами); 

уметь работать в группе;выражать идею в условно-символьной форме;осуществлять 

рефлексию групповой деятельности. 

Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему работы. 

2. Выполнить предложенные задания. 

Задание 1. 

Осуществить просмотр видеоурока (общегрупповая работа). 

Задание 2. 

После просмотра видеоурока отвечают на ключевые вопросы: 



1. Что такое добро? 

2. Что понимают под добром потенциальным и реальным? 

3. Что такое счастье? 

4. Назовите 5 особенностей действия моральных норм. 

5. Что такое гуманизм? 

Задание 3. 

Организовать работу в группах над одной из тем: 

1. Карточка № 1 «Добро и зло». 

2. Карточка № 2 « Мораль и нравственность». 

3. Карточка № 3 «Когда я счастлив?» 

4. Карточка № 4 «Мой нравственный идеал». 

Задача обучающихся: дать свои представления о обозначенных явлениях. 

Задание 4. 

Презентовать результат своей работы, осуществить рефлексию групповой деятельности. 

Практическая работа № 12 

Тема: решение проблемных ситуаций по теме: «Религия». 

Цель работы: обучающиеся должны знать значение терминов «религия», «вера», 

«тотемизм», «фетишизм», «магия», «анимизм», «политеизм», «монотеизм»; элементы 

религиозного сознания;функции религии в обществе; уметь формулировать и 

аргументировать свою точку зрения;решать проблемные задания. 

1.После просмотра видеоурока нужно ответить на ключевые вопросы: 

1. Что такое религия? 

2. Что называют минимумом религии? 

3. Какие древние формы религии вы знаете? 

4. Чем отличаются политеизм и монотеизм? 

5. Перечислите мировые религии? 

6. Чем они отличаются от национальных? 

7. Перечислите общественные функции религии. 

2.Решают проблемные ситуации и выполняют задания. 

Задания для практической работы 

(ответить на вопросы письменно в тетради и сдать их на проверку): 

1.Согласны ли вы с утверждением: Школа в Российской Федерации отделена от церкви, 

это значит, что изучение основ религии в школе запрещено. 

2.Верны ли следующие утверждения (для ответов воспользуйтесь Конституцией РФ): 

А) Россия является многоконфессиональным государством; 

Б) православие является государственной религией в России? 

Практическая работа № 13 

Тема: написание опроного конспекта по теме: «Искусство» 

Цель работы: совершенствование собственной познавательной деятельности; 

формирование критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществление самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа №11, страница 113 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Составить опорный конспект по параграфу. 

Практическая работа № 14 

Тема: решение тестов в электронном формате по теме « Социальная стратификация». 

Цель работы: обучающиеся должны знать значение терминов «социальный статус», 

«социальная роль», «авторитет», «престиж»;виды статусов, выделяемые по различным 

критериям;должны уметь моделировать ситуации; решать тестовые задания. 

Порядок выполнения работы 



1. Ознакомиться с тестом, размещенном на компьютере в папке рабочего стола 

«Рабочая папка». 

2. Зарегестрироваться (указать свои ФИО, группу). 

3. Решить тест на компьютере. 

4. Огласить оценку, выданную компьютером по завершению тестирования. 

Практическая работа № 15 

Тема: написание опорного конспекта «Виды социальных норм и санкций». 

Цель работы: продожить ознакомление со значением терминов «социальный статус», 

«социальная роль», «авторитет», «престиж», «социальные санкции»; обучающиеся 

должны различать виды статусов, выделяемые по различным критериям;причины ролевых 

конфликтов;виды социальных санкций; должны уметь моделировать 

ситуации;преобразовывать информацию в условно-символьную форму. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа №16, страница 173 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Составить опорный конспект по параграфу. 

Практическая работа № 16 

Тема: решение ситуационных задач по теме: «Социальный конфликт». 

Цель работы: формировать умения у обучающихся систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа №16, страница 164 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Решить задачи, разбившись на подгруппы по 2 человека (письменно): страница 183, 

рубрика «ЗАДАНИЯ», 1-4. 

3. Оценивание производится учителем, основные критерии: логичность изложения, 

аргументированность позиции, выводы и примеры. 

Практическая работа № 17 

Тема: подготовка сообщений по теме: «Особенности социальной стратификации в 

современной России». 

Цель работы: обучающиеся должны знать значение терминов «социальный статус», 

«социальная роль», «авторитет», «престиж», «социальная стратификация»; виды статусов, 

выделяемые по различным критериям; должны уметь моделировать ситуации, 

преобразовывать информацию в условно-символьную форму. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа №14, страница 151 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Составить сообщение по параграфу или подобрать материал в сети Интернет. 

3. Преобразовать имеющийся материал в сообщение. 

4. Подготовить публичное выступление. 

4. Произвести взаимооценку (основные критерии взаимооценивания: логичность и 

краткость изложения, аргументированность позиции, выводы и примеры, 

самооценка). 

Практическая работа № 18 

Тема: разработка презентации по теме: «Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения». 

Цель работы: формировать умения у обучающихся осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

презентация); систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы, 



оформить презентацию (вид презентации: электронный, бумажный, письменный, устное 

выступление). 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа №17, страница 184 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. 

2. Разработать презентацию по изученной теме. 

Примеры презентаций: 

 Электронная разработка презентации в программе MicrosoftOfficePowerPoint; 

 Написать сочинение-рассуждение на тему: «Патриотизм – высоконравственное 

чувство гражданина»; 

 Осуществить подборку афоризмов по теме урока. 

 Подготовить публичное выступление по теме урока. 

Оценивание каждой формы производится индивидуально преподавателем, согласно 

разработанным ранее критериям оценивания. 

Практическая работа № 19 

Тема: написание сочинений-рассуждений на тему: «Семья в современной России». 

Цель работы: формирование обобщающих представлений о семье и браке, функциях 

семьи; продожить развитие навыков оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с материалом параграфа № 18, страница 196 учебника 

«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова (15 минут на изучение и повторение 

темы). 

2. Написать сочинение – рассуждение по теме: «Семья в современной России» по 

примерному плану: 

 Семья как социальный институт. 

 Семья как малая группа. 

 Функции семьи. 

 Бытовые отношения. 

 Семья в современном обществе. 

 Выводы. 

Оценивание производится учителем, основные критерии: логичность изложения, 

аргументированность позиции, выводы и примеры. 

Практическое занятие № 20. 

Тема: написание конспектов по теме: «Политическая система, ее внутренняя структура». 

Цель работы: рассмотреть основные понятия темы, определить сущность политической 

системы, изучить ее структуры и функции, продолжить формирование умений 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить параграф 21 «политическая система», страницы 229 – 232 учебника 

Обществознание под редакцией Л.Н.Боголюбова 10 класс. 

2. Оформить конспект по параграфу. 

Практическое занятие № 21 

Тема: составление кроссворда по теме: «Государство в политической системе общества». 

Цель работы: обобщить имеющиеся знания и представления по изученной теме путем 

повторения основных понятий темы. 

Указания по выполнению: 

1. Воспользоваться материалами параграфа 21, страницами 232-233 учебника 

«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 10 класс. 



2. Оформить кроссворд, используя основные понятия параграфа. 

Кроссворд- это игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимся словами со значениями, заданными по условию игры. 

Требования при составлении кроссвордов 

1. Не допускается наличие незаполненных клеток (плашек) в сетке кроссворда. 

2. Не допускается случайные буквосочетания и пересечения. 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже, единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6. Не допускается аббревиатура и сокращения (например:ФТЗ, электрофен). 

7.Не применять большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть напечатаны. 

9. На месте должна быть фамилия автора и название кроссворда. 

Практическое занятие № 22 

Тема: заполнение таблицы «Внутренние и внешние функции государства». 

Цели: определить внешние и внутренние функции государства;закрепить имеющиеся 

знания по изученной теме, продолжить формирование умений представлять изученное в 

системе символов и таблиц. 

1. Задание: заполнить таблицу, опираясь на сведения параграфа 21, учебника 

«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 10 класс, Интернет – 

источники. 

Указания по выполнению: 

1. Прочитайте полностью тему, по которой предстоит составлять таблицу. 

2. Читая второй раз, выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3. Подготовьте в тетради основу таблицы. Обычно, она выглядит следующим 

образом: 

Внутренние функции 

государства 
Внешие функции государства 

  

Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

4. Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

5. После таблицы нужно сделать вывод. 

Практическое занятие № 23 

Тема: заполнение таблицы «Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим». 

Цели: изучить формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политические режимы; представить изученное в системе символов и таблиц. 

1. Изучить презентацию к уроку «Формы государства: формы правления, 

территориально-государственное устройство, политический режим». 

2. Заполнить таблицу, опираясь на сведения презентации и параграфа 22, учебника 

«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова 10 класс, Интернет – 

источники. 

Указания по выполнению: 

1. Ознакомьтесь с темой, по которой предстоит составлять таблицу. 

2. Выделите основные понятия, которые войдут в таблицу. 

3. Подготовьте в тетради основу таблицы. 

4. Строчек в таблице может быть столько, сколько позиций вы запишите. 

5. Заполните таблицу, опираясь на источники. 

6. Сделайте вывод. 

Практическое занятие № 24 

Тема: написание ОК по теме: «Гражданское общество и правовое государство». 



Цели: определить признаки гражданского общества и правового государства, объяснить 

принципы самоуправления, формировать представления о роли гражданского общества в 

правовом государстве, продолжить формирование умений формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить параграф 22 страницы 241 – 249 учебника Обществознание под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 10 класс. 

2. Оформить конспект по параграфу. 

Практическое занятие № 25 

Тема: написание ОК по теме: «Личность и государство. Политический статус личности». 

Цели: определить роль личности в становлении государства, формировать умения 

приводить примеры, аргументировать свои высказывания и делать выводы; продолжить 

формирование умений формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить параграф 24 страницы 262 – 270 учебника Обществознание под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 10 класс. 

2. Оформить конспект по параграфу. 

 

Критерии оценок 

Оценивание подготовленных опорных конспектов 

производится в форме взаимооценки по предложенным критериям: 

«5»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ полностью 

раскрывает представление об изучаемом явлении, ОК составлен грамотно, знаково и 

логично раскрывающее суть описанного. 

«4»-ОК логично отражает суть описываемого явления, но представляет длинный текст, 

устный ответ краток и лаконичен. 

«3» - тема ОК не логично изложена, но устный ответ отображает желаемый результат. 

«2» - ОК написан совершенно не логично, присутствует сплошное списывание текста 

учебника, устный ответ не имеет краткого и четкого описания, обучающийся сам не 

понял, что читал и о чем писал. 

Оценивание разработанной презентации 

«Отлично»- презентация полностью соответствует заявленным нормам и требованиям. 

«Хорошо» -в презентации допущены незначительные отступления от норм эстетичности, 

но в целом объем и содержание соответствуют критериям. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена не в полном объеме (50%), но 

соблюдены все эстетические требования, требования к содержанию и оформлению также 

не нарушены. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся не приступил к выполнению работы или 

выполнил работу, не соответствующую заявленным нормам и требованиям. 

Оценивание подготовленных ответов на вопросы 

производится в форме оценки учителем по предложенным критериям: 

«5»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ полностью 

раскрывает представление об изучаемом явлении, ответы представлены грамотно и 

логично раскрывают суть описанного. 

«4»- ответы логично отражают суть описываемого явления, но представляют длинный 

текст с использованием знаков, ответ краток и лаконичен. 

«3» - ответ на вопрос не логично изложен, присутствуют ошибки в содержании. 

«2» - ответ не верен или отсутствует без объяснения причин. 

Оценивание написания эссе 

При оценке написания эссе учитываются следующие аспекты: 



1) раскрытие смысла высказывания; 

2) представление и аргументация своей позиции (с опорой на положения курса, факты 

из истории и современной жизни общества, собственный опыт); 

3) уровень приводимых суждений и аргументов: теоретический (с опорой на знания, с 

обобщениями и выводами, при корректном использовании обществоведческих понятий 

и терминов). 

«Отлично»- если обучающийся грамотно выполнил письменную работу, 

содержательная основа, на которой построен ответ лаконично выстроена; 

использованы знания обществоведческого курса – понятия, теоретические положения; 

обучающийся понимает сущность высказывания (затронутой в высказывании 

проблемы, позиции автора); присутствует раскрытие смысла высказывания; текст эссе 

предполагает логически связное рассуждение, в заключении которого сделаны 

определенные выводы. 

«Хорошо» - если обучающийся грамотно выполнил письменную работу, но в 

заключении эссе не сделаны выводы. 

«Удовлетворительно» - если обучающийся выполнил письменную работу, 

содержательная основа, на которой построен ответ не лаконично выстроена; 

использованы знания обществоведческого курса – понятия, теоретические положения, 

но обучающийся сам не понимает сущность высказывания (затронутой в высказывании 

проблемы, позиции автора); отсутствует раскрытие смысла высказывания. 

«Неудовлетворительно» - работа письменная составлено не грамотно, обучающийся не 

владеет 

терминологией или вообще не приступал к выполнению практической работы. 

Оценка подготовленных сообщений, докладов 

«Отлично»- краткое, но логичное изложение темы в письменной форме, устный ответ 

полностью раскрывает представление об изучаемом явлении. 

«Хорошо»- сообщение логично отражает суть описываемого явления, но представляет 

длинный текст, устный ответ краток и лаконичен. 

«Удовлетворительно» - тема сообщения не логично изложена, но устный ответ 

отображает желаемый результат. 

«Неудовлетворительно» - сообщение написано совершенно не логично, присутствует 

сплошное списывание текста учебника, устный ответ не имеет краткого и четкого 

описания, обучающийся сам не понял, что читал и о чем писал. 

Критерии оценки выполненных тестов 

«Отлично» – 100-90 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 80-70 % правильных ответов; 

«Удовлетворительно» - 50- 60 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - менее 50 %. 

Список литературы 

1.  Важенин А.Г.Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. - М.: Академия, 2014 

2.  Важенин А.Г.Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. – М.: Академия, 2014 

3. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. 

– М., 2008. 

4. Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – 

Ч. 2. – 11 кл. – М., 2008. 

5. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 
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Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину Основы экономики. 

Целью практических работ является приобретение начальных практических 

навыков, формирование умений и получение знаний. 

Умения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

⎯ рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие положения экономической теории;  

− организационно-правовые формы предпринимательства;  

− механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях; 

− функции денег,  

− банковская система;  

− основные виды налогов;  

− факторы экономического роста 

− методику разработки бизнес-плана 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Общее количество часов на практические работы 8 часов  

Основные источники: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

2. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012 

3. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: учебник СПО – М.: Академия, 2010 

Дополнительные источники: 

1. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.- 192с  

2. Борисов Е. Ф. Основы экономической теории: учебное  СПО – М. Высшая 

школа, 2012 

3. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО 

– М.: Академия, 2012 



4. Казначевская Г.Б. Менеджмент.- Ростов на Дону: Феникс, 2011 

5. Кнышева Е. Н. Менеджмент: учебное пособие М.И.Д Форум – ИНФРА – М. 

2011 

6. Белоусова С.П. Маркетинг: учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 

2012 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет – ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

2. Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

3. Онлайн уроки финансовой грамотности  http://dni-fg.ru/ 
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Практическая работа № 1 

Определение организационно-правовых форм организации 

Количество часов на выполнение: 2часа 

Цель работы: закрепление теоретических навыков 

Задание: следуя методике выполнить задание 

Методика выполнения задания:  

1. взять гражданский кодекс Р.Ф. (ГК.РФ) 

2.  ознакомится со структурой ГК.РФ 

3. ознакомится с рисунком 1 

4. перерисовать рисунок 1 в тетрадь 

5. для каждого понятия из рисунка найти определение из ГК РФ 

6.  с указанием статьи 

 
Рисунок 1.- Организационно-правовые формы в 

Например: 

Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью 



 1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 

доли каждого из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно 

содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". 

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и 

обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность 

по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. 

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 

наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров 

определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных 

обществах. 

Требования к оформлению отчетного материала: сделать конспект в рабочей 

тетради  

Форма контроля: проверка рабочей тетради 

Критерий оценки:  

Оценка 5  Правильно нашел все статьи и написал к ним определение  

Оценка 4 Правильно нашел менее 18 статей и написал к ним определение 

Оценка 3 Правильно нашел 13 статей и написал к ним определение 

Оценка 2 Не справился с заданием 

 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «виды заработной платы», расчет заработной платы 

работника (по выбору) 

Количество часов на выполнение: 2 

Цель работы: овладение методикой расчета заработной платы 

Задание: заполнить таблицу, решить задачи и ответить на вопросы 

Методика выполнения задания:  

1. Повторить лекционный материал 

2. Ознакомиться с выданным заданием 

3. Внимательно прочитать теоретический материал 

4. Заполнить таблицу 2 

5. Решить задачу и оформить ее 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретический материал: 

Организация оплаты труда слагается из трех взаимосвязанных элементов: 

нормирования труда, дифференциации уровней заработной платы (трудовых доходов), 

форм и систем оплаты труда. 

Основным видом оплаты труда является заработная плата.  



Заработная плата – это форма личных денежных доходов трудящихся, 

получаемых за затраты труда определенного количества и качества и его индивидуальные 

и коллективные результаты, начисляемые по правилам и нормам, установленным 

компетентными органами. 

Различают номинальную и реальную заработную плату.  

Номинальная заработная плата – денежные средства, которые получает работник 

за свой труд на предприятии, включая основные и дополнительные выплаты, т. е. сумма 

денег, которую получает работник за свой труд. (Она характеризует уровень заработка, 

дохода. Так как государство устанавливает прямые налоги на заработную плату, то 

выделяют начисленную (причитающуюся за работу) и выплаченную (выданную за работу) 

заработную плату.) 

Реальная заработная плата – объем товаров и услуг, который эквивалентен 

заработной плате работника на внутреннем товарном рынке, т. е. объем товаров и услуг, 

который можно приобрести на полученные деньги. (Она характеризует уровень 

потребления и благосостояния работника. Реальная зарплата зависит от размеров 

номинальной зарплаты, взимаемых налогов и уровня цен на предметы потребления.) 

Различают следующие формы заработной платы: 

-сдельную – заработная плата начисляется по заранее установленной 

расценке за каждую единицу выполненной работы (изготовленной продукции) с 

учетом качества. 

-повременную – заработная плата начисляется по установленной тарифной 

ставке или окладу за фактически отработанное время (час, день, неделю, месяц). 

Сдельную форму оплаты труда применяют на участках производства, где 

преобладает ручной или машинно-ручной труд. При сдельной оплате труда существует 

прямая зависимость заработной платы работника от его квалификации (тарифного 

разряда) и количества принятой техническим контролем продукции. 

Сдельная форма заработной платы подразделяется на системы по признакам: 

-по способу определению сдельной расценки – прямые, косвенные, 

прогрессивные, аккордные; 

-по способу расчета с трудящимися – индивидуальные и коллективные; 

-по способу материального поощрения – простые и премиальные. 

Прямая сдельная оплата – заработок зависит от количества произведенной годной 

продукции (слабо материально заинтересовывает рабочих в повышении качественных 

показателей работы и в экономии расходования материальных ценностей). 

Коллективная (бригадная) сдельная оплата – заработок начисляется по 

результатам работы всего коллектива (бригады). Заработная плата выплачивается 

коллективу по единой сдельной расценке за весь объем качественно выполненных работ, а 

затем заработок распределяется между членами бригады пропорционально уровню 

тарифной ставки и фактически отработанному времени с учетом коэффициента трудового 

участия (КТУ) каждого работника. КТУ работника зависит от квалификации, фактически 

отработанного времени, производительности труда, сложности и качества выполняемых 

работ, соблюдения дисциплины. Порядок определения и применения КТУ 

устанавливается коллективом. В зависимости от вклада КТУ может повышаться или 

понижаться. Заработок каждого работника зависит от трудового вклада всех остальных 

членов бригады. 

Сдельно-премиальная оплата – предполагает сочетание сдельного заработка с 

премией за количественные и качественные показатели (выполнение производственных 

заданий, рост производительности труда, улучшение качества продукции, освоение новой 

техники и технологии). 

Сдельно-прогрессивная оплата – труд в пределах установленной нормы 

оплачивается по прямым сдельным расценкам, а сверх установленной нормы – по 

повышенным (прогрессивным) сдельным расценкам. 



Аккордная оплата – заработок определяется за весь объем качественно 

произведенной работы с учетом срока выполнения (ремонтные, аварийные работы, 

чрезвычайные ситуации). 

Повременная оплата труда применяется там, где процесс нормирования труда 

затруднен, где условия производства очень быстро меняется (опытное, мелкосерийное, 

уникальное) либо не существует зависимости между интенсивностью труда работников и 

количеством произведенной продукции. 

При повременной оплате труда существует прямая зависимость уровня заработной 

платы работника от его квалификации и фактически отработанного на производстве 

времени. 

Простая повременная оплата – заработок начисляется за фактически отработанное 

время по присвоенной рабочему тарифной ставке (не заинтересовывает работников в 

повышении качества и количества работ, но необходима в тех случаях, когда труд тяжело 

поддается нормированию, например, дежурные электрики, наладчики). 

Повременно-премиальная оплата – заработок представляет собой оплату по тарифу 

и премию, выплачиваемую за улучшение результатов, количественных и качественных 

показателей труда. 

Таблица 2 – Виды заработной платы 

Формы и системы 

оплаты труда 

Порядок расчета 

заработной платы 

рабочих 

1. Сдельная: 

1.1. Прямая сдельная:  

оплата труда по сдельным расценкам 

непосредственно за количество произведенной 

продукции. 

 

1.2. Сдельно-премиальная:  

оплата труда по прямым сдельным расценкам 

за выполненный объем работ плюс премия за 

выполнение и перевыполнение установленных 

показателей работы. 

 

1.3. Аккордная: сумма заработка определяется 

до начала выполнения работы по действующим 

нормам и сдельным расценкам. Премия 

выплачивается за сокращение сроков выполнения 

работ. 

 

1.4. Сдельно-прогрессивная: оплата труда по 

сдельным расценкам в пределах установленной 

нормы, а за выполнение работы сверх установленной 

нормы – по прогрессивно возрастающим сдельным 

расценкам. 

 

1.5. Косвенно-сдельная:  

размер оплаты труда рабочего напрямую 

зависит от результатов труда обслуживаемых им 

рабочих-сдельщиков. Данная система применяется 

для оплаты труда вспомогательных рабочих. 

 

2. Повременная: 

2.1. Простая повременная: по тарифной ставке 

в соответствии с разрядом за фактически 

отработанное время. 

 

2.2. Повременно-премиальная: по тарифным 

ставкам за фактически отработанное время плюс 

 



премия за выполнение количественных и 

качественных показателей согласно Положению о 

премировании. 

Должностной оклад – повременная форма оплаты труда, которая выплачивается 

при полной отработке работниками установленных графиком выходов в календарном 

месяце. 

Должностные оклады зависят от занимаемой должности, сложности работы и 

размера предприятия (начальник производственно-технического отдела, энергетик). 

Районные коэффициенты к заработной плате – показатель увеличения заработной 

платы в зависимости от места расположения предприятия. Они являются средством 

межрайонного регулирования заработной платы. 

Для восточных и северных районов страны установлены коэффициенты 1,3 ÷ 1,4, 

для районов Крайнего Севера 1,5 ÷ 2. 

Фонд заработной платы – сумма денежных средств, необходимая для оплаты 

труда работников за определенное время (квартал, год). 

В состав фонда заработной платы входит основная и дополнительная заработная 

плата. На соотношение основной и дополнительной зарплаты оказывают влияние два 

фактора: 

- уровень организации производства на предприятии  и свойственное ему качество 

нормирования труда; 

- влиятельность профсоюзной  организации. 

Основная часть заработной платы зависит от квалификации работника, сложности 

работы, условий труда, отработанного времени и количества произведенной продукции. 

Дополнительная часть заработной платы включает премию и различного рода выплаты. 

Планирование фонда заработной платы включает в себя расчет средней 

заработной платы, определение фонда заработной платы (по категории работников и в 

общем) с учетом фондов материального поощрения, то  есть с учетом премиальных 

доплат (для разных предприятий). 

Доплаты начисляется за: 

− работу в ночное время; 

− работу в праздничные и выходные дни; 

− совмещение профессий; 

− руководство бригадой; 

− обучение учеников; 

− тяжелые и вредные условия труда; 

− работу в районах с неблагоприятными климатическими условиями. 

Основой организации номинальной заработной платы всех категорий 

промышленно-производственного персонала является тарифно-квалификационная 

система. 

Технически обоснованные нормы позволяют определить количество 

затрачиваемого труда, а при помощи тарифной системы осуществляется оценка качества 

труда, учитывается различие между трудом квалифицированным и 

неквалифицированным, тяжелым и легким. 

Основные элементы тарифной системы: тарифная ставка; тарифная сетка; 

тарифно-квалификационный справочник. 

Уровень заработной платы рабочих различной квалификации определяется с 

помощью тарифных разрядов. Каждому рабочему в соответствии с его квалификацией 

присваивается тарифный разряд. 1-й разряд устанавливается рабочим, не имеющим 

квалификации, к нему относится самая простая работа. Все последующие разряды 

присваиваются по степени квалификации рабочих. 

Каждому тарифному разряду соответствует определенная тарифная ставка, которая 

нарастает от разряда к разряду. 



Тарифная ставка – абсолютный уровень оплаты труда рабочего за единицу 

времени (час, день, месяц) для каждого разряда. 

Таблица, в которой приведены все разряды и тарифные ставки, называется 

тарифной сеткой. 

Тарифная сетка – шкала, которая устанавливает соотношение в оплате труда 

между разрядами и тарифными коэффициентами. 

Тарифный коэффициент – отношение тарифной ставки данного разряда к 

тарифной ставке 1-го разряда, т. е. во сколько раз работа последующего разряда сложнее, 

чем предыдущего. 

Тарифный коэффициент 1-го разряда принимается за единицу. Тарифные 

коэффициенты последующих разрядов показывают, во сколько раз соответствующие им 

тарифные ставки больше тарифной ставки 1-го разряда. 

Для любой из тарифных сеток устанавливается базовая тарифная ставка, т. е. 

уровень оплаты труда рабочего 1-го разряда. Для рабочего любой квалификации его 

тарифная ставка рассчитывается: 

    Сi = Сб · Кi , руб/ч 

где Сб – уровень оплаты труда рабочего 1-го разряда; 

Кi – тарифный коэффициент данного разряда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) разработан для основных 

производств и типовых видов работ. ЕТКС – основа при определении разряда рабочих. 

Для всех существующих уровней квалификации (от 1-го разряда до высшего) 

справочник приводит основной перечень квалификационных требований: видов 

выполняемых работ и операций, владение технологическими приемами и навыками, 

умение работать на разных типах оборудования, скорость и качество выполняемых 

операций, теоретические знания в области техники и технологии. 

На основании этих требований и аттестационной работы квалификационная 

комиссия присваивает работнику тот тарифный разряд, уровню которого соответствует 

качество труда работника. 

Задачи: 

Задача 1 Часовая тарифная ставка оператора поста централизации разряда 2.2, 

определяемая по шкале «Часовые тарифные ставки рабочих», равна 2,352 рубля, 

трудоёмкость выполненной им работы установлена в размере 560 нормо – часов. Найти 

размер заработной платы рабочего 

Задача 2 Определить сдельную расценку и фактическую зарплату за смену 

рабочего с вредными условиями труда. При норме выработки за смену 40 куб.м, 

выработано фактически 47 куб.м  Работа соответствует 3 разряду (ТСчас = 21,06 

руб.).Доплаты за вредные условия труда 12% к тарифной ставке. 

Задача 3 Бригада рабочих (четыре человека) выполнила аккордное задание за 12 

день вместо 14 дней по плану и заработала 50 тыс.руб. При этом было сэкономлено 

материалов на сумму 30 тыс.руб. Рассчитать общий заработок бригады, если за 

выполнение задания на 100 % предусматривается премия в размере 15%, а за каждый 

процент перевыполнения – 1,5 % сдельного заработка. Сверх этого предусмотрена 

выплата премии за экономию материала в размере 15 % фактической экономии. 

Определить заработок бригады. 

Задача 4 Определить сдельную расценку и фактическую заработную плату за месяц 

рабочего с вредными условиями труда. Норма выработки за смену – 25 куб. м. Рабочий за 

месяц выработал 1150 куб.м. Работа тарифицируется по четвертому разряду (ТС час = 

21,21 руб.). Доплата за вредность – 15 % к тарифной ставке. 

Задача 5 Определить годовой ФЗП оператора 5 разряда ( ТС час = 24,2 руб.), при 

следующих условиях: эффективный фонд рабочего времени – 1632 часа, премия 35 %,  

районный коэффициент -15 %, процентная надбавка – 50 %, процент дополнительной 

заработной платы – 19,6 %, выслуга лет – 11%. 



Вопросы: 

1. Определение заработной платы 

2. Какие формы заработной платы существуют 

3. Охарактеризовать сдельную форму оплаты труда 

4. Охарактеризовать сдельную-прогрессивную форму оплаты труда 

5. В чем главное отличие сдельной формы оплаты труда от 

повременной 

Требования к оформлению отчетного материала: расчеты оформить в рабочей 

тетради, с указанием номера задачи, формулами, а также по итогам расчетов сделайте 

вывод.  

Форма контроля: проверка рабочей тетради, устный опрос  

Критерий оценки:  

Оценка 5  Решил правильно 5 задач, ответил на устно на 3 вопросов 

Оценка 4 Решил правильно 4 задачи, ответил на устно на 2 вопроса 

Оценка 3 Решил правильно 3 задач, ответил на устно на 1 вопроса 

Оценка 2 Решил правильно 2-0 задачу, не ответил на вопрос  

 

Практическое занятие № 3 

Прибыль, доход, рентабельность 

Количество часов на выполнение: 2часа 

Цель работы: закрепление теоритических навыков 

Задание: Решить задачи 

Методика выполнения задания:  

1 Ознакомится с теоритическим материалом 

2 Ознакомиться с выданным заданием 

3 Решить задачу и оформить ее 

4 Сделать вывод. 

5 Написать конспект 

Основные теоретические сведения 

Прибыль представляет собой денежное выражение части чистого дохода общества, 

который создается на предприятиях в результате их производственной деятельности и 

используется государством и предприятиями дляразвития производства и повышения 

жизненного уровня населения. 

Основная формула прибыли: 

П = Д – U руб., 

где  Д – доход = выручка в оптовых ценах,  руб; 

       U – издержки (себестоимость), руб. 

Прибыль выполняет три основные функции: 

1. выступает в качестве одного из важнейших показателей 

экономическоэффективности; 

2. используется в качестве оружия распределения части чистого дохода между 

коллективом предприятия и общества в целом; 

3. является источником формирования поощрительных фондов. 

Общая сумма прибыли составляет балансовую прибыль, обозначается Пб.: 

Пб = Пр + Пдр – (+) Пв  руб., 

где  Пр – прибыль от реализации продукции основной деятельности , руб. 

Пдр – прибыль от выполнения других работ и оказания услуг на сторону. 

Пв – прибыль (убытки) от внереализационных операций. 

Наибольшая часть общей прибыли составляет прибыль от реализации продукции: 

Пр = В– С  руб; 

Пр =  (Цi  - Сi) *Qгод I, руб., 

где   В – выручка, руб; 



        С – себестоимость, руб; 

        Цi – оптовая цена единицы продукции i – вида в рублях 

        Сi – полная себестоимость единицы продукции i – вида, руб. 

        Qгод = объём реализуемой продукции i-вида в натуральных показателях 

        n – число выпускаемых видов продукции, ед. 

 

Qгодi = Qнг + Qно + Qпл – Qкг – Qн.пл, т., 

где  Q нг  – остаток готовой продукции на складе на начало года, т; 

        Q но – продукция отгруженная, но неоплаченная покупателем на начало года, 

т; 

        Q пл – плановый объём выпуска продукции, т; 

        Q кг – планируемый остаток готовой продукции на складе на конец года, т; 

        Q н.пл. – планируемый объём отгруженной но не оплаченной товарной 

продукции на конец года, т. 

П др – прибыль от выполнения других работ и оказания услуг на сторону 

складывается из прибыли от реализации изделий, работ, услуг подсобных и 

обслуживающих производств (например, автохозяйств) состоящих на балансе у 

предприятия, а так же прибыли от реализации электроэнергии, газа, пара, сжатого 

воздуха. 

Расчет прибыли Пдр производится также как от реализации продукции основной 

деятельности. 

Прибыль или убытки от внереализационных операций  Пв включают: полученные 

(уплаченные) штрафы, пени, неустойки, убытки от содержания объектов ЖКХ, 

поступление или списание безнадёжных долгов. 

Из прибыли предприятия вносят в госбюджет плату за основные фонды, оборотные 

средства рентные (фиксированные), осуществляют выплату % за банковский кредит, а 

оставшаяся часть прибыли, называемая расчётной – остаётся  в распоряжении 

предприятия, и используется на создание фондов экономического стимулирования. 

П расч = П б – Р ф – Р р – Р к , руб., 

 где   Р ф – сумма  платы за производственные фонды, руб; 

         Р р – фиксированные платежи, руб;   

         Р к – сумма на выплату %% за банковский кредит, руб. 

К внутренним источникам относятся: чистая прибыль, амортизационные 

отчисления, фонд переоценки имущества в аренду и прочие источники. 

К внешним источникам относятся: выпуск акций, безвозмездная финансовая 

помощь, прочие внешние источники.  

Балансовая прибыль распространяется в строго установленном порядке, в первую 

очередь – вносится плата в бюджетные и внебюджетные фонды, %% за использование 

кредита.  

Остаток прибыли направляются на образование фондов экономического 

стимулирования: 

- ФМП – фонд материального поощрения, 

- ФРП – фонд развития производства, 

- ФСКМ – фонд социально-культурных мероприятий. 

Сверхплановая прибыль образуется за счёт перевыполнения плана по реализации 

продукции, снижение её себестоимости и распределяется аналогично. 

Основой для улучшения экономических показателей и финансового положения 

предприятия являются мероприятия по дальнейшему развитию и совершенствованию 

производства,  росту  ПТ,  экономия расходования материальных ресурсов и денежных 

средств. 

Рентабельность предприятия   



Рентабельность показывает уровень использования производственных фондов, с 

помощью которых получена прибыль. 

Рентабельность определяется отношением прибыли к затраченным ресурсам. Чем 

выше уровень рентабельности, тем больше сумма отчислений от прибыли. В 

хозяйственной практике рентабельность исчисляют по отношению к стоимости 

производственных фондов и себестоимости.  

На предприятиях определяют общую и расчетную рентабельность: 
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Общая рентабельность отражает уровень производственных фондов. 
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где  Фл – льготные основные фонды, освобождённые от платы за их использование, 

(руб.) 

Расчётная рентабельность показывает размер прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия на 1 рубль производственных фондов. 

От платы освобождается: 

− ОПФ созданные за счет кредита банка – до полного погашения ссуды; 

− Вновь введенные ОПФ – на срок освоения ОФ; 

− Законсервированные по решению совета министров; 

− ОПФ средозащитного назначения, а так же обеспечивающие охрану 

труда и промышленную санитарию. 

Для оценки эффективности издержек предприятия на производство и реализацию 

продукции, используется показатель рентабельности продукции: 

стьсебестоимо

прибыль
Rпр =  

Основные направления повышения рентабельности: 

− Увеличение объёма производства; 

− Реализация продукции; 

− Повышение качества выпускаемой продукции; 

− Снижение себестоимости за счет внедрения новой техники и 

технологии; 

− Сокращение времени транспортирования выпускаемой продукции до 

потребителя; 

− Ускорение расчетов за отгруженную продукцию; 

− Снижение запасов товарно-материальных ценностей на складе. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое балансовая прибыль?  

2. Как рассчитывается балансовая прибыль предприятия на 

планируемый год?  

3. Как рассчитывается расчетная прибыль предприятия, почему она 

меньше балансовой прибыли? 

4. Как  рассчитывается общая и расчетная рентабельность производства 

на планируемый период? 

5. Как определяется рентабельность отдельных видов продукции?   

6. Раскройте содержание прибыли как меры эффективности работы 

предприятия.  

7. В чем сущность прибыли как конечного финансового результата 

хозяй- ственной деятельности предприятия.  



8. Как образуется прибыль. Как она распределяется.  

9. Дайте определение понятию убытка предприятия.  

10. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности 

работы предприятия.  

11. Какие показатели уровня рентабельности вы знаете. 

Пример решения типовой задачи 

Завод располагает следующими данными:  

- реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.;  

- полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб.; 

Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  

Решение 

1. Определяем прибыль от реализации продукции 

Пр = 65034,6 – 53481 = 11553,6 тыс. руб. 

2. Определяем рентабельность изделий 

Р = 11553,6 / 53481 × 100 = 21,6% 

Ответ : завод получил прибыль в размере 11553,6 тыс. руб., и рентабельность 

составила 21,6% 

Задачи 

Задача 1 Определить прибыль от реализации 500 тонн и рентабельность железа при 

себестоимости 1 тонны 28 тыс. руб. и оптовой цене 40 тыс. руб.  

Задача 2 По утвержденному плану РЖД: 

 - прибыль от реализации 21350 тыс. руб.;  

- внереализационные доходы 251 тыс. руб.;  

- внереализационные расходы - 195 тыс. руб.  

Определить внереализационную прибыль, балансовую прибыль. Среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов должна составить 32440 тыс. руб., 

нормируемых оборотных средств 27800 тыс. руб. Определить рентабельность 

производственных фондов.  

Задача 3 РЖД реализовало за год продукции на сумму 95800 тыс. руб. Полная 

себестоимость составила 74350 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции, 

рентабельность изделий.  

Задача 4 Экономические показатели РЖД:  

- фактический выпуск билетов в год 17000 шт;  

- себестоимость 1 билета 7,486 тыс. руб.;  

- цена оптовая 1 билета 8,989 тыс. руб.  

Рассчитать сумму прибыли от производства продукции и уровень рентабельности 

билета.  

Задача 5 Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль 

товарной продукции по следующим данным:  

- товарная продукция - 134678,8 тыс. руб.;  

- полная себестоимость - 110840,9 тыс. руб.  

Задача 6 Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль 

товарной продукции по следующим данным:  

- товарная продукция 95346,6 тыс. руб.;  

- полная себестоимость 48109,6 тыс. руб. 

Задача 7 В отчетном периоде было произведено 3000 шт. изделий по оптовой цене 

250 руб. за одну штуку. Переменные расходы составляли 520 тыс. руб., а удельные  

постоянные расходы – 60 руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 15%. 

Определите, сколько дополнительно необходимо произвести продукции, чтобы увеличить 

прибыль на 15%, при условии, что цены не изменятся. 

Задача 8 Предприятием было произведено 400 шт. изделий, цена единицы 

продукции составляет 250 руб.,  полная себестоимость единицы изделия – 190 руб., в том  



числе оплата труда – 50 руб.  Определите валовой доход предприятия и рентабельность 

продукции. 

Задача 9 Выручка от реализации продукции составила 15000 руб., валовой доход – 

50000 руб., затраты на оплату труда составляют – 30000 руб. Определите полную 

себестоимость продукции,  прибыль и рентабельность продукции. 

Требования к оформлению отчетного материала: расчеты оформить в рабочей 

тетради, с указанием номера задачи, формулами, а также по итогам расчетов сделайте 

вывод.  

Форма контроля: проверка рабочей тетради, устный опрос 

Критерий оценки:  

Оценка 5  Решил правильно 9 задач, ответил на устно на 5 вопросов 

Оценка 4 Решил правильно 8 задач, ответил на устно на 4 вопроса 

Оценка 3 Решил правильно 7-5 задач, ответил на устно на 3 вопроса 

Оценка 2 Решил правильно 4 задачу, не ответил на вопрос  

 

Практическое занятие № 4 

Разработка бизнес плана 

Количество часов на выполнение: 2 

Цель: закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков при 

составление бизнес-плана. Приобретение навыков анализа разделов бизнес – плана 

организации. Изучить теоретические основы бизнес-планирования.  

Задание: разработать бизнес план  

Теоретический материал 

Бизнес-план — это документ, описывающий определенную бизнес-идею и 

возможные пути ее реализации. Основное назначение этого документа заключается в 

оценке того, насколько реально реализовать вашу бизнес-идею, проект, и если да, то 

какую прибыльность обеспечит проект и с каким рисками Вы столкнетесь. 

Важность всеобъемлющего и продуманного бизнес-плана невозможно 

переоценить. От него зависит многое: внешнее финансирование, предоставление кредита 

банками или  со стороны поставщиков, управление операциями и финансами, развитие и 

маркетинг бизнеса, а также в конечном счете реализации миссии компании. 

Существуют четыре основные причины составления бизнес-плана, это: 

1. Важно предвидеть и устранить проблемы до того, как они 

возникли. В процессе работы над бизнес-планом составляют прогнозные отчеты, 

сравнивают фактические показатели с запланированными, анализируют рыночные 

тенденции, что в совокупности позволяет предвидеть некоторые подводные камни, 

которые могут ожидать компанию в будущем; 

2. Необходимость привлечь финансирование, инвестиции, 

необходимые для реализации бизнес-проекта. Ни один инвестор или кредитор не 

расстанется со своими деньгами, если ему не будут предъявлены в письменной 

форме убедительные доказательства того, что его вложения окупятся с высокой 

долей вероятности. 

3. Бизнес-план — это важный стандартный документ современного 

делового мира, "лицо" предприятия, визитная карточка проекта на которую 

обращают внимание в первую очередь, и с которого начинается диалог с 

инвестором, банком. 

4. Использование бизнес-плана как инструмента управления 

проектом, контроля за его исполнением и достижением целевых показателей 

проекта (KPI, Key Performance Indicator ) или внутренней деятельности компании 

и оптимизации бизнеса. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД БИЗНЕС-ПЛАНОМ 

https://www.teo.ru/analiz/publ_32.htm


Прежде чем приступить к работе над бизнес-планом, вы должны задать себе 

четыре ключевых вопроса. Какой товар или услугу предлагает на рынке ваша фирма и 

какие потребности она удовлетворяет? Кого вы считаете потенциальными потребителями 

вашего товара или услуги 

и почему они будут приобретать данный товар или услугу именно у вас? Как вы 

собираетесь привлечь свою целевой аудитории? Каким образом вы намерены 

финансировать данный бизнес? 

В процессе всей последующей работы над бизнес-планом вы должны держать в 

уме ответы на эти вопросы и отталкиваться от них. 

Разработка бизнес-плана проводится в несколько этапов. 

• Определение целей разработки бизнес-плана. 

• Определение целевой аудитории бизнес плана. 

• Определение структуры бизнес плана. 

• Сбор и систематизация информации для подготовки всех разделов 

бизнес-плана. 

• Оформление бизнес-плана. 

Ниже мы вкратце рассмотрим каждый этап разработки бизнес плана. 

ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Основная цель разработки бизнес-плана — планирование хозяйственной 

деятельности компании в краткосрочном и долгосрочном периодах в соответствии с ее 

возможностями и потребностями рынка. Впрочем, разработка бизнес плана может 

проводиться и с другими целями. 

⎯ Определить степень реальности достижения целей, поставленных перед 

компанией. 

⎯ Привести аргументы в пользу целесообразности реорганизации уже 

существующего предприятия или создания новой компании. 

⎯ Убедить персонал команду фирмы в возможности достижения запланированных 

качественных и количественных показателей. 

⎯ Определить перспективные рынки сбыта и место компании и ее продукции на них. 

⎯ Оценить затраты на производство и сбыт, сравнить их с ценами, по которым 

будут продаваться товары или предоставляться услуги, чтобы определить 

потенциальную прибыльность продукции. 

⎯ Проанализировать материальное и финансовое положение компании. 

⎯ Определить, с какими рисками может быть сопряжена реализация бизнес-плана. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Бизнес-план нужен любому, кто собирается вкладывать свои средства в его 

реализацию. Это могут быть как внутренние, так и внешние потребители. Под 

внутренними потребителями мы понимаем заинтересованных лиц, которые либо 

вкладывают собственные средства в реализацию бизнес-плана, либо являются 

участниками его реализации. Например, когда трое друзей решают открыть небольшой 

продуктовый магазин и разрабатывают бизнес-план, они являются его внутренними 

потребителями.  

Под внешними потребителями мы понимаем заинтересованных лиц, Инвесторов, 

как правило, не участвующих в реализации бизнес-плана, но вкладывающих в него 

средства. Независимо от специализации, все внешние потребители бизнес-планов 

объединены двумя важными принципами: 

1) они ищут проекты, обеспечивающие максимальную рентабельность инвестиций; 

2) видят прямую зависимость между рентабельностью инвестиций и риском, т.е. 

чем выше рентабельность инвестиций, тем выше риск того, что эта рентабельность не 

будет достигнута. В главе 9 "Как получить кредит либо привлечь инвестиции" мы 

подробно поговорим о том, что хотят видеть в бизнес-плане различные внешние 

пользователи. 

https://www.teo.ru/analiz/publ_12.htm
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В любом случае при разработке бизнес-плана необходимо учесть интересы всех 

заинтересованных сторон: заказчика и разработчика бизнес-плана, потенциальных 

инвесторов, кредиторов и партнеров, органов власти, мотивацию персонала и клиентов. 

СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 

Краткое описание проекта. Этот раздел часто недооценивается разработчиками 

бизнес-плана, но он играет огромную роль, поскольку потребители бизнес-плана 

обращают внимание на него в первую очередь. В этом разделе разработчик должен кратко 

описать бизнес, его историю и цели, товар либо услугу, для реализации которой составлен 

бизнес-план, рынок, на котором будет продаваться товар либо услуга (включая его 

потенциал и каналы распределения), руководство и персонал, а также объем 

необходимого финансирования для реализации бизнес-плана. 

Анализ рыночной ситуации. Потребители бизнес-плана должны иметь 

представление о том, в каком окружении он будет реализовываться, а также какие угрозы 

и возможности могут встретиться на этом пути. Поэтому убедительный бизнес-план 

обязательно содержит описание демографических, экономических, экологических, 

научно-технических, рыночных, политико-правовых и социально-культурных факторов. В 

этом разделе бизнес-плана приводятся анализ внешней и внутренней среды, анализ 

конкурентов, SWOT -анализ и сегментирование рынка, на основании которого компания 

выбирает наиболее привлекательные для себя сегменты.. 

План маркетинга. Является одним из наиболее важных разделов бизнес-плана. 

Именно от его реализации зависит, как потребитель воспримет товар (услугу), для 

которой разрабатывается бизнес-план. Поэтому план маркетинга должен убедительно 

доказывать, что описываемый комплекс маркетинга окажется действенным и товар, 

продукция (услуга) будет пользоваться спросом. Необходимо помнить о том, что план 

маркетинга — это механизм, который связывает все звенья цепи создания ценности от 

идеи воздействия маркетинга до доставки товара конечному потребителю. 

План маркетинга имеет четыре подраздела: 1) товар, 2) цена, 3) распределение, 4) 

продвижение, которые образуют так называемый маркетинговый "микс". Нужно помнить, 

что ни одна из составляющих маркетингового "микса" сама по себе не может обеспечить 

успех, который возможен только в комплексе. Например, даже на высококонкурентном 

рынке снижение цены само по себе не гарантирует увеличения объемов продаж, так как 

без остальных составляющих комплекса маркетинга (восприятия товара, присутствия в 

каналах распределения и продвижения) более низкая цена на товар по сравнению с 

ценами конкурентов может быть воспринята потребителями не как выгодное 

предложение, а как скидка на менее качественный товар. 

План продаж. Получение прибыли — это основная цель любого коммерческого 

предприятия, но добиться ее невозможно без продажи товара либо услуги. Поэтому сбыт 

— это ключевая функция фирмы, а плановый объем продаж (или прогноз продаж) — один 

из ключевых разделов бизнес-плана, на который в первую очередь обратить внимание 

потенциальный инвестор либо кредитор. Прогноз продаж используется при планировании 

деятельности как фирмы в целом, так и каждого ее подразделения. Например, финансовый 

отдел использует прогноз продаж для планирования денежных потоков, принятия 

инвестиционных решений и составления операционного бюджета; производственный 

отдел — для определения объемов и составления графиков выпуска продукции, а также 

для управления товарно-материальными запасами; отдел кадров — для планирования 

потребности в персонале; отдел закупок — для планирования совокупной потребности 

компании в товарно-материальных запасах и составления графиков их поставок; отдел 

маркетинга — для планирования программ маркетинга и сбыта, а также для 

распределения ресурсов между различными видами маркетинговой деятельности. Точный 

прогноз продаж важен для любой фирмы, независимо от ее размеров и истории, но особое 

значение он приобретает для вновь созданных предприятий, которые, как правило, не 



обладают дополнительными ресурсами для покрытия дефицита, возникшего в результате 

неправильного планирования. 

Производственный план (план производства)— неотъемлемая часть любого 

бизнес-плана, в котором рассматривается несколько вопросов. 

•  Производственные помещения, их расположение, оборудование, персонал. 

•  Планируемое привлечение субподрядчиков. Организация системы выпуска 

товаров (предоставления услуг) и контроля над производственными процессами. 

•  Расположение производственных мощностей и размещение инструментов, 

оборудования и рабочих мест. 

•  Сроки поставок и основные поставщики; скорость, с которой предприятие может 

увеличить или сократить выпуск товаров или предоставление услуг. 

•  Требования фирмы к контролю качества на всех этапах производственного 

процесса. 

Основная задача производственного раздела, Плана производства  бизнес-плана — 

определение и аргументация выбора компанией того или иного производственного 

процесса, технологии и оборудования. 

Организационный план. Для реализации любого плана требуются человеческие 

ресурсы. Этот раздел бизнес-плана должен показать пользователю то, что 

организационная структура фирмы позволяет достичь целей, описанных в бизнес-плане. 

Таким образом, организационный план включает такие пункты. 

•  Работы, выполнение которых необходимо для реализации бизнес-плана. 

•  Должности. 

•  Обязанности и ответственности по каждой должности. 

•  Кто и как управляет фирмой в процессе реализации бизнес-плана. 

Даже если фирма располагает необходимыми человеческими ресурсами она 

должна показать, что способна грамотно распоряжаться ими. Для этого ей нужно ответить 

на нижеприведенные вопросы. 

•  Каковы требования к исполнителям каждого вида работ, необходимых для 

реализации бизнес-плана? 

•  Какой квалификацией должен обладать каждый исполнитель? 

•  Какой должна быть оплата труда каждого исполнителя для успешной реализации 

бизнес-плана? 

•  Как производится отбор персонала? 

•  Что предпринимается для того, чтобы удержать способных и высокоэффек-

тивных сотрудников, мотивация персонала? 

•  Как оцениваются результаты работы? 

Финансовый план -это часть бизнес-плана, в которой оцениваются и планируются 

финансовые требования для его реализации. 

Вместе с планом маркетинга финансовый план вполне можно назвать сердцем 

бизнес-плана. Если план маркетинга должен убедить в том, что разработанный 

маркетинговый "микс" способен удовлетворить потребности потенциальных клиентов, то 

финансовый план должен предоставить финансовое обоснование целесообразности 

реализации проекта. 

Потребитель бизнес-плана сможет сделать заключение о том, стоит ли 

инвестировать деньги в предлагаемый проект на основе пяти ключевых финансовых 

документов: 

• Календарного плана 

• Планового баланса, 

• Плана прибылей и убытков и 

• Плана движения денежных средств (кэш-фло, Cash Flow), 

• Ключевых финансовых показателей экономической эффективности 

проекта.  

https://www.teo.ru/analiz/publ_11.htm
https://www.teo.ru/analiz/publ_6.htm


Финансовый план строится на базе финансовой модели реализованной в 

специализированной программе (на базе Excel или Project Expert). 

Финансовый план превращает разноплановые направления деятельности компании 

в объективные числовые показатели, которые позволяют получить представление о работе 

фирмы, ее проблемах и перспективах, а затем спланировать будущие действия. 

Финансовый анализ важен не только для разработчика бизнес-плана, но и для инвесторов, 

кредиторов и тех, кто будет претворять его в жизнь. Независимо от специализации или 

размера фирмы финансовый план позволяет выявить ее слабые стороны и предотвратить 

возможные финансовые проблемы. 

Разумеется, основное содержание бизнес-плана излагается в перечисленных выше 

разделах, поэтому каждому из них в этой книге посвящена отдельная глава. 

Требования к оформлению отчетного материала: 

Оформление реферата в первую очередь нужно начать с выставления полей на 

листе. Это делается следующим образом: в документе Microsoft Office Word - "Разметка 

страницы" - "Поля" - "Настраиваемые поля" выставляем следующие значения: левое – три 

см., правое – 1.5 см., нижнее – два см., верхнее – два см.  

Абзац в тексте реферата выставляйте в настройках 1,25 см., (выделите весь текст, 

по выделенному правой кнопкой мышки - Абзац... "первая строка" на 1,25 см., интервал - 

перед: 0 пт., после: 0 пт., междустрочный: одинарный ). Шрифт Times New Roman 14 пт. 

Текст выравнивается по ширине. 

Отчет о выполнении практического задания необходимо представить на листах 

формата А4 в печатной форме. Титульный лист Приложение 1. В работе должен быть 

представлен перечень разделов проектируемого бизнес-плана.  

https://www.teo.ru/analiz/publ_5.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных практических 

умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

В результате выполнения практических работ обучающийся будет: 

Уметь: 

■ работать учебником, диаграммами, таблицами, схемами, дополнительными 

источниками; 

■ выполнять математические вычисления; 

■ работать с понятийным материалом. 

Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания преподавателя. 

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения. 

5. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.  

 

 Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б), или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (VIII—X класс); 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 



Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

Перечень практических работ 

Практическое занятие 1 
 Звездное небо. Небесные координаты. 

Практическое занятие 2 

Измерение времени. Определение географической долготы и широты 
Практическое занятие 3 

Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и их размеров  

Практическое занятие 4 

Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения 

Практическое занятие 5 
Планеты солнечной системы 

Практическое занятие 6 

Спутники планет. Малые тела солнечной системы 

Практическое занятие 7,8 

Солнце как звезда 

 

Практическое занятие 1 
 Звездное небо. Небесные координаты. 

 

Теоретическое обоснование. 

  Небесной сферой называется воображаемая вспомогательная сфера произвольного 

радиуса, на которую проецируются все светила так, как их видит наблюдатель в 

определенный момент времени из определенной точки пространства.  

 
 

Точки пересечения небесной сферы с отвесной линией, проходящей через ее центр, 

называются: верхняя точка - зенитом (z), нижняя  точка  - надиром (z¢ ).  Большой круг  

небесной  сферы,  плоскость  которого перпендикулярна  к  отвесной  линии, называется  

математическим,  или истинным горизонтом (рис. 1). Десятки тысяч лет назад было 

замечено, что  видимое  вращение  сферы  происходит вокруг некоей невидимой оси. На 

самом деле видимое  вращение  неба  с  востока  на  запад является  следствием  вращения  

Земли  с запада на восток.  Диаметр  небесной  сферы,  вокруг  которого  происходит  ее  

вращение, называется осью мира. Ось мира  совпадает с осью вращения  Земли. Точки 

пересечения оси мира с небесной сферой называются полюсами мира (рис. 2). Рис.  2.  

Небесная сфера:   геометрически  правильное                                                                                



изображение  в ортогональной проекции    Угол наклона оси мира к плоскости 

математического горизонта (высота полюса мира) равен углу географической широты 

местности.          Большой  круг  небесной  сферы,  плоскость  которого перпендикулярна к 

оси мира, называется небесным экватором (QQ¢).           Большая  окружность,  

проходящая  через  полюса  мира  и  зенит, называется небесным меридианом (PNQ¢ Z¢ 

P¢ SQZ).  Плоскость небесного меридиана пересекается с плоскостью математического 

горизонта по прямой полуденной  линии,  которая пересекается с небесной сферой в двух 

точках: севера (N) и юга (S). Небесная  сфера  разбита  на  88  созвездий,  различающихся  

по  площади, составу,  структуре  (конфигурации  ярких  звезд,  образующих  основной  

узор созвездия) и другим особенностям.  Созвездие – основная структурная единица 

разделения звездного неба – участок небесной сферы в строго определенных границах. В 

состав созвездия включаются все  светила  - проекции  любых  космических  объектов  

(Солнца, Луны,  планет,  звезд,  галактик  и  т.д.),  наблюдаемых  в  данный  момент  Рис.  

1.  Небесная  сфера "каноническое" изображение в  плоскости  небесного меридиана 

времени  на  данном  участке  небесной  сферы.  Хотя  положение  отдельных светил на 

небесной сфере (Солнца, Луны, планет и даже звезд) изменяется со временем,  взаимное  

положение  созвездий  на  небесной  сфере  остается постоянным. Видимое  годичное  

движение  Солнца  на  фоне  звезд  происходит  по большой  окружности  небесной  

сферы  -  эклиптике  (рис.  3).  Направление этого медленного движения (около 1  в 

сутки) противоположно направлению суточного вращения Земли.               Рис.3. 

Положение эклиптики на небесной сфере 

 
 

 Ось  вращения  земли  имеет  постоянный  угол  наклона  к  плоскости обращения  Земли  

вокруг  Солнца,  равный  66  33 .  Вследствие  этого  угол  e между плоскостью 

эклиптики и плоскостью небесного экватора для земного наблюдателя  составляет:  e  =  

23   26   25,5 .Точки  пересечения  эклиптики  с небесным  экватором  называются  

точками  весеннего  (^)  и  осеннего  (d) равноденствий. Точка весеннего равноденствия 

находится в созвездии Рыб (до недавнего  времени  - в созвездии  Овна),  дата весеннего  

равноденствия - 20(21) марта. Точка осеннего равноденствия находится в созвездии Девы 

(до недавнего времени в созвездии Весов); дата осеннего равноденствия - 22(23) сентября. 

Точки, отстоящие на 90  от точек весеннего равноденствия, называются точками  

солнцестояний.  Летнее  солнцестояние  приходится  на  22  июня, зимнее солнцестояние - 

на 22 декабря. На  карте  звезды  показаны  черными  точками,  размеры  которых 

характеризуют яркость звезд, туманности обозначены штриховыми линиями. Северный 

полюс изображен в центре карты. Линии исходящие из северного полюса  мира,  

показывают  расположение  кругов  склонения.  На  карте расположены  для  двух  

ближайших  кругов  склонения  угловое  расстояние равно 2 ч. Небесные параллели 

нанесены через 30.с их помощью производят отсчет  склонения  светил.  Точки  

пересечения  эклиптики  с  экватором,  для которых прямое восхождение 0 и 12 ч., 



называются соответственно точками весеннего  и  осеннего  равноденствия.  По  краю  

звездной  карты  нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы. Для определения 

места положения небесного светила необходимо месяц и  число,  указанные  на  звездной  

карте,  совместить  с  часом  наблюдения  на накладном  круге.  

На  карте зенит  расположен  вблизи центра  выреза,  в точке  пересечения нити  с  

небесной  параллелью,  склонение  которой  равно  географической широте места 

наблюдения.  

Ход  работы  

 1.Установить подвижную карту звездного неба на день и  час наблюдения и назвать  

созвездия,  расположенные  в  южной  части  неба  от  горизонта  до полюса мира, на 

востоке – от горизонта до полюса мира. 

 2.  Найти  созвездия,  расположенные  между  точками  запада  и  севера  10 октября в 21 

час.  

 3. Найти на звездной карте созвездия, с обозначенными в них туманностями и проверить, 

можно ли их наблюдать невооруженным глазом.  

4.  Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака, Весов в полночь 15 сентября. Какое 

созвездие в то же время будет находиться вблизи горизонта на севере. 

 5.  Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, 

Возничий, Орион – для данной широты места будет незаходящими.  

6. Ответить на вопрос: может ли для вашей широты 20 сентября Андромеда находиться в 

зените?  

7.  На карте звездного неба найти  пять  любых из перечисленных  созвездий: Большая  

Медведица,  Малая  Медведица,  Кассиопея,  Андромеда,  Пегас, лебедь,  Лира,  Геркулес,  

Северная  Корона  –  определить  приближенно координаты  (небесные)  –  склонение  и  

прямое  восхождение  звезд  этих созвездий. 

 8. Определить, какое созвездие будет находиться вблизи горизонта 05 мая в полночь.  

Содержание отчета 

1. Напишите номер, тему и цель работы.  

2. Выполните задания в соответствии с инструкцией, опишите полученные результаты к 

каждому заданию. 

3. Ответьте на контрольные вопросы. 

  Контрольные вопросы  

1. Что называют созвездием, как они изображены на карте звездного неба? 

2. Как отыскать на карте Полярную звезду?  

3.  Назовите  основные  элементы  небесной  сферы:  горизонт,  небесный экватор, ось 

мира, зенит, юг, запад, север, восток.  

4. Дайте определение координатам светила: склонение, прямое восхождение 

 

Практическое занятие 2 

Измерение времени. Определение географической долготы и широты 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Знание географических координат точки земной поверхности, из которой проводится 

наблюдение имеет большое значение для астрономии: в разных точках земли и в разное 

время можно увидеть разные участки неба и разные светила 
Географические координаты состоят из широты и долготы, которые представляют собой 

угловые величины, с помощью которых можно определить положение точки в любой 

части земного шара. 

Географическая широта, показывает, насколько точка находится севернее или южнее от 

экватора, и составляет угол от 0° до 90°, отсчитываемый от плоскости экватора до одного 

из полюсов - северного или южного. Отсюда следует, что широта также бывает северной 

и южной. 



Географическая долгота - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана, от 0° до 180°. 

Если счет ведется на запад от Гринвича, то это будет западной долготой, если на восток, 

то восточной. Долгота показывает, насколько точка находиться западнее или восточнее от 

нулевого меридиана. 

 

 
 

Географические координаты измеряются в градусах, минутах и секундах.  

Градусом географической широты является 1/180 часть меридиана. Средняя длина одного 

градуса широты соответствует примерно 111,12 км.  

Средняя длина одной минуты соответствует 1852 м (10 кабельтовых, или 1 морской 

мили). Диаметр Земли (длина земной оси) между полюсами равна 12713 км.  

Определение географической долготы 

Градусом географической долготы является 1/360 часть экватора. Поскольку Земной шар 

совершает полный оборот по своей оси за 24 ч, то за 1 ч времени Земля проходит 15° 

долготы. Соответственно: 

1° долготы = 4 мин. времени 

1´ = 4 сек времени 

1" = 1/15 сек времени 

Исходя из выше сказанного существует способ определения географической долготы 

вашего местоположения при помощи часов. Для этого необходимо иметь часы, время 

которых выставлено по месту с известной долготой и засечь их показания в местный 

полдень, а разницу этого времени перевести в градусную меру: 

 
1. Пересчитайте ваши часы на Гринвическое время с учетом поясных поправок 

(места, по которому они выставлены, если не по Гринвичу), декретного и летнего 

времени. 

2.  Определите полдень в данной местности. Для этого необходимо воспользоваться 

гномоном - древнейшими солнечными часами, т.е. воткнутой строго вертикально в 

землю палкой 1-1,5 м. 

 
 

При приближении солнца к зениту, тень станет укорачиваться, и в момент, когда она 

станет наиболее короткой, это и будет истинным солнечным временем в полдень в данной 

местности, т.е ваши солнечные часы показывают 12ч. 



 
3.  Засечь показания ваших часов - это будет среднее Гринвическое время. Далее от 

этого времени следует отнять с учетом знака поправку из таблицы, поскольку 

угловая скорость движения не постоянна и зависит от времени года, тем самым 

привести среднее Гринвическое время к истинному солнечному. 

А теперь вычислить разницу между истинным солнечным временем в полдень, т.е 

12ч и полученное время по Гринвичу с учетом поправки. Полученный результат 

перевести в градусную меру, это будет географическая долгота местности. 

 
Пример: дата - 2 мая, ваши часы выставлены по московскому времени. Московское 

летнее время отличается от мирового летом на 4 часа. В местный полдень часы показали 

18 часов 36 минут. Следовательно среднее время по Гринвичу в этот момент было 14 

часов 36 минут. Вносим поправку +3мин на 2мая. Отнимаем от этого 12 часов, получаем 2 

часа 36 минут. с учетом поправки на 2 мая прибавляем 3 минуты и переводим в угловую 

меру. И получаем 39° западной долготы , т.к. местный полдень наступил позже 

гринвичского. 

14:36 + 3мин = 14:39 - истинное солнечное время 

14:39 - 12ч = 2:39 = 39° западной долготы 

 

 
Определение географической широты 

Широту можно определить несколькими способами. 

Способ №1. При помощи транспортира и отвеса. Транспортир можно смастерить 

из двух прямоугольных планок, скрепленных в виде циркуля, чтобы можно было 

менять угол между ними.  

1). В центре транспортира закрепить нить с грузом, играющей роль отвеса.  

2). Основание транспортира навести на полярную звезду. 

3). Из угла между основанием транспортиром и отвесом вычесть 90°. Полученный 

результат будет углом между полярной звездой и горизонтом. Поскольку 

полярная звезда имеет угловое отклонение от оси полюса мира всего на 1°, то 

угол между полярной звездой и горизонтом будет широтой той местности, в 

которой вы находитесь. 



 
Способ №2. 

1). Засечь продолжительность дня между восходом солнца на горизонте и полным 

его заходом. 

2). В номограмме определения широты отложить в левой части полученную 

продолжительность дня, а в правой части дату. Соединив полученные значения 

прямой, определить где она пересекается со средней частью. Это пересечение и 

будет широтой вашей местности. 

 
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Определите географические координаты вашего населенного пункта 

Сравните полученные вами значения с данными ГЛОНАСС/ GPS 

 

Практическое занятие 3 

Определение расстояний небесных тел в солнечной системе и их размеров  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Проблема измерения расстояний относится к числу важнейших в астрономии. Поэтому в 

астрономии широко применяются угловые измерения 

  
Угол a на рисунке слева (a=20º на рисунке справа) называется угловым расстоянием 

между объектами. 

Аналогично можно ввести понятие углового диаметра небесного тела. 



 
Из рисунка видно, что разные небесные тела могут иметь одинаковый угловой диаметр. 

Во время солнечного затмения Луна загораживает Солнце потому, что у обоих небесных 

тел примерно одинаковые угловые диаметры на небе, хотя луна ближе Солнца примерно в 

390 раз. 

Горизонтальный параллакс 

Если смотреть на один и тот же предмет с разных мест, то он будет менять свое 

расположение на фоне более удаленных предметов. Если эти неблизкие предметы далеки 

настолько, что их видимым перемещением при перемещении наблюдателя можно 

пренебречь, то  из геометрических соображений совсем нетрудно узнать расстояние до 

близкого предмета. 

 
Для измерения расстояний до объектов внутри Солнечной системы точно отмечают на 

небе положение этого объекта относительно звезд, которые достаточно удалены. 

Наблюдения одновременно проводят из двух разнесенных на большое расстояние мест 

земной поверхности (сотни, тысячи километров). При этом, положение объекта 

относительно звезд для каждого места наблюдения будет своим. Зная расстояние между 

точками наблюдения, зная угловое расстояние между положениями объекта для каждой 

точки, нет ничего проще, чем узнать расстояние до объекта. 

 
Где D – расстояние от Земли до Луны, R— радиус Земли, p — горизонтальный параллакс 

планеты. 

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
Произведите измерение расстояния от Земли до Луны из той местности, в которой вы 

проживаете. 
Сравните полученные вами значения с данными справочников 
 

 

Практическое занятие №4  

«Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения». 

 Теоретические сведения 



При решении задач неизвестное движение сравнивается с уже известным путём 

применения законов Кеплера и формул синодического периода обращения. 

Первый закон Кеплера. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. 

 

Второй закон Кеплера. Радиус-вектор планеты описывает в равные времена равные 

площади. 

 

Третий закон Кеплера. Квадраты времен обращения планет относятся как кубы больших 

полуосей их орбит: 

 

Для определения масс небесных тел применяют обобщённый третий закон Кеплера с 

учётом сил всемирного тяготения: 

, 

где М1 и М2 -массы каких-либо небесных тел, а m1 и m2 - соответственно массы их 

спутников. 

Обобщённый третий закон  Кеплера применим и к другим системам, например, к 

движению планеты вокруг Солнца и спутника вокруг планеты. Для этого сравнивают 

движение Луны вокруг Земли с движением спутника вокруг той планеты, массу которой 

определяют, и при этом массами спутников в сравнении с массой центрального тела 

пренебрегают. При этом в исходной формуле индекс надо отнести к движению Луны 

вокруг Земли массой , а индекс 2 –к движению любого спутника вокруг планеты массой . 

Тогда масса планеты вычисляется по формуле: 

, 

где Тл и αл- период и большая полуось орбиты спутника планеты , М⊕ -масса Земли. 



Формулы, определяющие соотношение между сидерическим (звёздным) Т и 

синодическим периодами S планеты и периодом обращения Земли , выраженными в годах 

или сутках, 

а) для внешней планеты формула имеет вид: 

 

б) для внутренней планеты: 

 

Выполнение работы 

Задание 1. За какое время Марс, находящийся от Солнца примерно в полтора раза, чем 

Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? 

Задание 2. Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Ио совершает оборот вокруг 

планеты за 1,77 суток, а большая полуось его орбиты – 422 тыс. км 

Задание 3. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. Чему равна 

большая полуось её орбиты? 

Задание 4. Определите массу планеты Уран (в массах Земли), если известно, что спутник 

Урана Титания обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. на среднем расстоянии 438 

тыс. км. для луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 тыс. км. 

Задание 5. Марс дальше от Солнца, чем Земля, в 1.5 раза. Какова продолжительность года 

на Марсе? Орбиты планет считать круговыми. 

Задание 6. Синодический период планеты 500 суток. Определите большую полуось её 

орбиты и звёздный (сидерический) период обращения. 

Задание 7.  Определить период обращения астероида Белоруссия если большая полуось 

его орбиты    а=2,4 а.е. 

Задание 8. Звёздный период обращения Юпитера вокруг Солнца Т=12 лет. Каково 

среднее расстояние от Юпитера до Солнца? 

 

Практическое занятие №5  

Планеты солнечной системы 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Изучая нашу Солнечную систему многие века, астрономы также узнали многое и о типах 

планет, существующих в нашей Вселенной. Благодаря открытию экзопланет, это знание 

существенно расширилось: многие из этих планет похожи на ту, которую мы зовем своим 

домом. Правда, «похожи» не означает точную идентичность: из множества обнаруженных 

планет сотни считаются газовыми гигантами, и сотни — «землеподобными». Также они 

известны как планеты земной группы, и это определение многое говорит о планете. 

 



 
 

Все планеты земной группы обладают примерно одной и той же структурой: центральное 

металлическое ядро, состоящее по большей части из железа, окруженной силикатной 

мантией. Такие планеты обладают похожими особенностями поверхности, среди которых 

каньоны, кратеры, горы, вулканы и другие структуры, зависимые от присутствия воды и 

тектонической активности. 

 
 

Планеты земной группы также обладают вторичными атмосферами, которые создаются в 

процессе вулканической активности или падения комет. Это также отличает их от газовых 

гигантов, у которых планетарная атмосфера является первичной и захваченной 

непосредственно из оригинальной солнечной туманности. 

 

Планеты земной группы также известны тем, что у них мало лун или нет вообще. У 

Венеры и Меркурия нет спутников, у Земли только один. У Марса два — Фобос и Деймос 

— но они больше похожи на крупные астероиды, нежели на реальные спутники. В 

отличие от газовых гигантов, планеты земной группы также не имеют системы 

планетарных колец. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

По данным таблицы 1.1 произведите деление планет солнечной системы на планеты 

земной группы и планеты - гиганты 

 

 
 

Сравните ваши результаты с результатами астрономов: 



 
 

 

Практическое занятие №6  

Спутники планет. Малые тела солнечной системы 

Солнечной системе существуют области, заполненные малыми телами: пояс астероидов, 

схожих по составу с планетами земной группы, поскольку состоит из силикатов и 

металлов; за орбитой Нептуна располагаются транснептуновые объекты, состоящие из 

замѐрзшей воды, аммиака и метана. В Солнечной системе существуют и другие 

популяции малых тел, такие как кометы, астероиды, метеоры, метеориты и космическая 

пыль. 

 

 

Солнечная система входит в состав галактики Млечный Путь. 

 

 

Порядок проведения работы: 

 

 

Используя учебную литературу по астрономии на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучите материал по теме «Солнечная система и ее составляющие». 

 

 

Проведите сравнительную характеристику планеты, предложенной в вашем варианте, и 

заполните таблицу № 1. 

 
Параметры планеты 

 

1 

Масса планеты 

А) в единицах СИ 

Б) в сравнении с массой Земли. 
  

2 

Радиус планеты 

А) в единицах СИ 

Б) в сравнении с радиусом Земли. 
  

3 Какое место занимает от Солнца. 
  

4 Тип планеты. Есть ли кольца? 
  

5 
Есть ли спутники? Если есть, то указать их количество и 2-3 

названия спутников, когда и кем они были открыты? 
  

6 Есть ли атмосфера? Состав и плотность атмосферы. 
 

 



 

 

Проведите анализ объекта Солнечной системы, предложенной в вашем варианте, и 

заполните таблицу № 2. 

 

 п\п Параметры объекта. 

1 Название объекта. 
 

2 Общее описание объекта. 
 

3 Масса объекта. 
 

4 Тип орбиты, расположение в 

Солнечной системе, относительно 

других объектов. 

 

5 Химический состав объекта. 
 

6 Как часто можно наблюдать 

невооруженным/вооруженным глазом 

с Земли? 

 

7 Гипотеза возникновения объекта. 
 

 

 

Задания по вариантам. 

 

 

Вариант 1: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Марс. 

Проведите анализ карликовых планет Солнечной системы. 

Вариант 2: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Юпитер. 

Проведите анализ метеоритов. 

Вариант 3: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Уран. 

Проведите анализ метеоров Солнечной системы. 

Вариант 4: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Меркурий. 

Проведите анализ Пояса астероидов Солнечной системы. 

Вариант 5: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Сатурн. 

Проведите анализ комет Солнечной системы. 

Вариант 6: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Нептун. 

Проведите анализ болидов Солнечной системы. 

Вариант 7: 

Проведите сравнительную характеристику планеты Венера. 

Проведите анализ Пояса Койпера. 

 

Контрольные вопросы: 

Назовите число больших планет Солнечной системы. 

Какие группы планет выделяет современная астрономия в Солнечной системе? 



По каким признакам планеты объединены в группы? 

Какие планеты в Солнечной системе принято называть «внешние», какие «внутренние»? 

Каково расстояние от Солнца до Плутона (в а.е.)? 

 

Практическое занятие №7,8  

«Солнце как звезда» 

Руководствуясь схемой строения Солнца, укажите названия внутренних областей и слоёв 

атмосферы Солнца 

1 Зона ядерных реакций 

2 Зона переноса лучистой энергии 

3 Зона конвекции 

(4, 5, 6)  

 

Определите линейный радиус Солнца (в радиусах Земли и километрах). Угловой радиус 

фотосферы и расстояние от Земли до Солнца считайте известными 

 

 Заполните таблицу с основными характеристиками Солнца 

Среднее расстояние от Земли 

Линейный диаметр 

Видимый угловой диаметр 

Масса 

Солнечная постоянная 

Светимость 



Температура видимого внешнего слоя 

Химический состав внешних слоёв 

Период вращения 

Температура в центре Солнца 

Абсолютная звёздная величина 

Возраст 

Средняя плотность 
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Пояснительная записка 

Методические указания предназначены для студентов для выполнения практических 

работ по дисциплине «Русский язык» и нацелен на развитие речевой компетенции студентов, 

расширение представлений о русском языке и современной речевой ситуации, закрепление и 

углубление теоретических знаний студентами в ходе выполнения практических работ. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических 

умений, необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам.  

Практические занятия в должной мере учитывают специфику специальности и 

позволяют реализовать главную цель изучения предмета – качественное повышение уровня 

речевой культуры; формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает 

умение человека организовать свою речевую деятельность в соответствии с ситуацией 

общения; обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; овладение системой норм современного русского литературного языка. 

Главным источником норм являются словари, поэтому практические занятия, основанные на 

работе со словарями и справочниками, позволят студентам повысить уровень практического 

владения современным литературным языком в разных сферах его функционирования (в 

письменном и устном его разновидностях). 

Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

•  обобщение, систематизацию, углубление и закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины «Русский язык»; 

•  формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

•    развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

•  выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Состав заданий для практических работ спланирован с расчетом, чтобы за отведенное 

время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. 

Студенты обязаны выполнить все задания, представленные в практической работе. 

При выполнении практической работы проводятся индивидуальные консультации.   

В основном практические работы оформляются письменно и сдаются на проверку.  

Оценка за выполнение практических работ выставляется по пятибалльной системе 

согласно нормам оценки письменных работ и учитывается как показатель текущей 

успеваемости студента. Если работа выполнена неудовлетворительно, то должна быть 

проведена работа над ошибками по каждому заданию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень практических работ 

Практическая работа № 1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу методов 

языкового исследования. 
Практическая работа №2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Практическая работа №3 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). Анализ структуры 

текста. 

Практическая работа №4 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.  Освоение 

видов переработки текста. 
Практическая работа №5 Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Практическая работа №6 Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую.  

Практическая работа №7 Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Практическая работа №8 Сопоставление устной и письменной речи. 
Практическая работа №9 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Практическая работа №10 Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.Наблюдение над 

выразительными средствами фонетики.  
Практическая работа №11Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа.             
Практическая работа №12 Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 
выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

Практическая работа № 13 Лексический и фразеологический анализ слова. Подбор текстов с изучаемым 

языковым явлением.  
Практическая работа № 14 Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

 Практическая работа № 15 Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 
числе на лингвистическую тему. 

Практическая работа №16 Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

 Практическая работа №17 Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 
Практическая работа №18 Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Практическая работа №19 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.  

Практическая работа №20 Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры.  

Практическая работа №21 Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.  

 Практическая работа № 22 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора.  

Практическая работа №23 Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

Практическая работа № 24 Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучащихся. 

Практическая работа №25 Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа 
разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи.  

Практическая работа № 26 Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Практическая работа №27 Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 



 

Практическая работа № 1 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования. 

"Освоение общих закономерностей лингвистического анализа" 

Цели работы: 

студент должен уметь: 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека 

Дидактическое оснащение практической работы: 

- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 

- алгоритм лингвистического анализа текста. 

Задания: 

1. Прочитайте следующий теоретический материал: 

Лингвистический анализ текста – это не передача личного впечатления от прочитанного, это 

серьезное изучение текста с точки зрения его смысла, формы, структуры и др. 

Лингвистический анализ текста сложен для неподготовленного исследователя. 

Чтобы стать хорошим читателем, необходимо анализировать тексты: в них открывается 

такое содержание, о котором и не подозреваешь после первичного прочтения. А чтобы 

научиться писать хорошее сочинение, тоже надо анализировать тексты, потому что, 

обнаруживая у настоящего писателя приёмы, которыми он пользуется, мы учимся грамотно 

сочинять и оформлять свои письменные работы. 

Основой анализа текста, как отмечает известный языковед И. Горшков, должны стать не 

категории языкового строя, а категории текста (тема - идея - материал действительности - 

языковой материал - сюжет, архитектоника - композиция - словесный ряд - «лики» образа 

автора (в том числе образа рассказчика) - образ автора. 

Другие учёные предлагают больше внимания обращать на лингвистические особенности 

текста: лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические. 

Практическая работа №28 Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского 

языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Практическая работа №29 Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

 

Практическая работа № 30 Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 
использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения.  

Практическая работа №31 Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи 

Практическая работа №32 Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Практическая работа №33 Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение. 

Практическая работа №34 Упражнения по синтаксической синонимии: предложение с обособленными 

определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельсвенными. 

 Практическая работа №35 Анализ ошибок и недочетов в построении простого  предложения. 

Практическая работа №36 Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 
 Практическая работа №37 Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

 

Практическая работа №38 Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

 



Чтобы понять текст, необходимо: 

1) прочитать текст, обозначить микротемы; 

2) определить ключевые слова (лексический уровень), раскрывающие тему; 

3) определить структуру: зачин, срединную часть, концовку; 

4) выявить служебные части речи, способствующие связи частей сложных предложений и 

простых предложений между собой; 

5) определить их смысловую и структурную роль; 

6) определить значение грамматических основ для понимания текста; 

7) проверить видовременные отношения глаголов-сказуемых, для того чтобы выявить 

смыслы, расширяющие наши представления о тексте; 

8) выявить грамматические формы частей речи, которые помогают понимать особенности 

текста, его речевой тип; 

9) найти художественные средства выразительности: эпитеты, метафоры и другие тропы, 

стилистические фигуры; 

10) определить тип речи и стиль языка; 

11) сформулировать замысел автора, т.е. идею текста. 

Этот порядок исследования называется лингвистическим анализом текста. 

2. Составьте глоссарий (словарик) по теме занятия. Для этого письменно объясните 

значение основных понятий, встретившихся в теоретическом материале (например, 

текст, тема, микротема и др.) 

Содержание отчета: 

- глоссарий по теме занятия. 

Контрольные вопросы: 

-Что такое лингвистический анализ текста? 

- Без знания каких терминов не выполнить лингвистического анализа текста? 

_______________________________________________________________________________

_________ 

3. Прочтите статью из словаря лингвистических терминов Т. В. Жеребило, в котором 

даётся два толкования лингвистического анализа текста, и ответьте на вопрос:  

- Какой вид лингвистического анализа текста мы производим преимущественно на 

уроках русского языка, а какой на уроках литературы? 

лингвистический анализ текста -  
1) Вид языкового анализа, направленного на выявление системы языковых средств, с 

помощью которых передается идейно-тематическое и эстетическое содержание литературно-

художественного произведения. В этом случае лингвистический анализ смыкается с 

анализом литературоведческим. 

________________________________________________________________________________

_____________ 

2) Вид языкового анализа, направленного на характеристику стилистических ресурсов 

текста, при котором рассматривается структура функциональных стилей и их речевая 

системность,  анализ языковых средств, свойственных таким типам текста, 

как: рассуждение, повествование, описание.  
________________________________________________________________________________

______________ 
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Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования 

Цели работы: 

студент должен уметь: 

- извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

- составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной 

форме; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать 

информацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

Дидактическое оснащение практической работы: 

- настоящие методические рекомендации по выполнению практической работы; 

- таблица. 

Задания: 

1.  Прочитайте следующий теоретический материал и на основании его заполните 

приведенную ниже таблицу: 

Современный русский язык как научное явление представляет собой систему - это значит, 

что все его разделы взаимосвязаны между собой. Современный русский язык состоит из 

следующих разделов: фонетика, графика, орфография, орфоэпия, грамматика (морфология и 

синтаксис), словообразование, пунктуация, лексикология, фразеология, стилистика. 

Рассмотрим каждый из них. 

Фонетика  (греч. phone – звук) – это учение о звуках русского языка. В разделе фонетики 

рассматриваются следующие вопросы: гласные и согласные звуки; глухие и звонкие, 

твердые и мягкие согласные; слог, ударение. 

Графика (grapho – пишу) – раздел языка, в котором изучается буквенное обозначение звуков 

речи. Графикой называют также сами начертания букв, их изображение на письме. 

Орфография  (греч. orphos – правильный, прямой, grapho – пишу) – раздел науки о языке, в 

котором изучаются правила написания слов. 

Орфоэпия  (греч. orphoepeia, от orphos – правильный и epos – речь) – раздел языкознания, 

который изучает совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым 

оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений и вырабатывает 

произносительные рекомендации - орфоэпические правила. 

Морфология  (греч. morphe – форма и logos – слово) – это раздел грамматики как науки, 

изучающий: изменяемые слова со стороны их строения (морфемного состава), формы слов и 

правила образования этих форм; системы форм изменяемых слов со всеми грамматическими 

значениями; части речи с принадлежащими им грамматическими категориями, а также 

лексико-грамматические разряды слов. 

Синтаксис  (греч. syntaxis – построение, порядок) – раздел грамматики, изучающий 

существующую в языке систему типов соединения слов в предложении и систему 

предложений разных типов. 

Словообразование  – раздел языкознания, изучающий образование слова на базе другого 

однокоренного слова, которым оно мотивировано (т.е. выводится из него по смыслу и по 

форме), с помощью специальных средств, присущих языку (аффиксов, префиксов). 



Пунктуация  – раздел языкознания, изучающий систему внеалфавитных графических средств, 

главным образом знаков препинания, образующих – вместе с графикой и орфографией – 

основные средства письменного (печатного языка). 

Лексикология  (греч. lexikos – относящийся к слову и logos – учение) – раздел языкознания, в 

котором изучается словарный состав языка, его лексика. 

Фразеология  (от греч. phrases род. п. от phraseos – выражение, logos слово) – раздел 

языкознания, изучающий фразеологический состав языка в его современном состоянии и 

историческом развитии. 

Стилистика  – раздел языкознания, в котором исследуются закономерности использования 

языка в процессе речевой коммуникации, функционирование языковых единиц (и категорий) 

в рамках литературного языка в соответствии с его функциональным расслоением в 

различных условиях речевого общения, а также функционально-стилевая система, или 

«система стилей», литературного языка в его современном состоянии и диахронии. 

Каждый из разделов языка посвящен одному из уровней, который рассматривает одну из 

сторон этого важнейшего инструмента человеческой мысли, речи и дела. Уровни языка 

выстраиваются от наименьшей единицы - звука (в устной форме) и буквы (в письменной 

форме) до максимальной - текста (устного или письменного). 

2. Прочитайте высказывания о русском языке русских поэтов и писателей, оставивших 

заметный след в истории российской культуры. 

1) Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором 

он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет значительнее, чем даже история 

политических изменений этого народа, с которыми, однако, история его тесно связана. 

История русского языка, быть может, раскроет перед вами характер народа, говорящего на 

нём. Свободный, сильный, богатый, он возник раньше, чем установилось крепостное рабство 

и деспотизм. (В.К.Кюхельбекер) 

2) Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа, как он 

повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на 

затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические 

оковы.(А.С.Пушкин) 

3) Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и 

приводят их в систему, а писатели только творят на нём сообразно с сими 

законами.(В.Г.Белинский) 

- Что общего можно обнаружить во всех этих отрывках? Что вы знаете об авторах этих 

текстов? Почему их мнению можно доверять? 

- Напишите небольшое рассуждение о родном языке: попробуйте ответить на вопрос «Зачем 

необходимо знать русский язык?» 

3. Прочитайте следующий теоретический материал и на основании его ответьте на 

следующие вопросы: 

- Какие методы исследования языка лежат в основе следующих словарей и справочников: 

«Толкового русского языка» С.И. Ожегова, 

«Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера, 

«Справочник русского языка: орфография и пунктуация» Д.Е. Розенталя, 

«Англо-русский словарь» В.К. Мюллера? 

- Какой метод исследования языка лежит в основе фонетического, морфологического, 

синтаксического анализов? 

Основными методами исследования языка является описательный, сравнительно-

исторический, сопоставительный и структурный. 

Описательный метод 

Его цель - дать точное и полное описание языковых единиц Суть метода заключается в 

инвентаризации и систематизации языковых единиц. Так, например, если необходимо 

исследовать фонетическую систему какого-то языка, ученый должен вычленить из речи все 

звуки, идентифицировать их и представить их полный список (инвентаризировать звуки), 



затем классифицировать их (выделить гласные и согласные, согласные разделить на 

сонорные и шумные, шумные - на звонкие и глухие и т.п.). Этот метод имеет большое 

практическое значение, поскольку связывает лингвистику с общественными потребностями. 

На его основе созданы описательные грамматики различных языков и толковые, 

орфографические, орфоэпические и другие нормативные словари. 

Сравнительно-исторический метод 

Объектом этого метода являются родственные языки, то есть те, которые имеют общего 

предка. Главная задача этого метода - открытие законов, по которым развивались 

родственные языки в прошлом. С его помощью можно реконструировать (воспроизвести) 

древние не зафиксированные в памятниках письменности языковые единицы - звуки, слова, 

их формы и значение. 

Сопоставительный метод 

Объектом этого метода является изучение различных языков - родственных и неродственных. 

Цель - путем сопоставления выявить общие, одинаковые и отличные, специфические черты 

сопоставляемых языков в звуковой, словарной и грамматической системах. Практическое 

применения сопоставительный метод нашел в теории и практике перевода и в методике 

преподавания иностранных языков. На его основе создают сопоставительные грамматики 

языков, сравнительные типологии языков, двуязычные и переводные словари. 

Структурный метод 

Он применяется при исследовании структуры языка, а его целью является знание языка как 

целостной функциональной структуры, элементы которой соотнесены и связаны строгой 

системой отношений и связей. Структурный метод является продолжением в новом 

направлении описательного метода: и тот, и другой имеют в виду функционирование языка. 

Однако описательный метод используется для исследования «наборов» действующих в 

языке частей и элементов, а структурный – для исследования отношений, связей, 

зависимостей между этими частями и элементами. Эти два метода дополняют друг друга. 

Содержание отчета: 

- заполненная таблица «Современный русский язык как система», сочинение-рассуждение 

«Зачем необходимо знать русский язык», ответы на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

-  Докажите, что язык является системой. 

- Назовите методы языкового исследования. Приведите примеры. 

Литература: 
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Практическая работа №2 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи 

Учебная цель:совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях 

Учебные задачи: 

1. Научиться различать тексты разных функциональных стилей. 

2. Уметь анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-различать тексты по их принадлежности к стилям;  



-анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;  

знать: 

- наиболее важные признаки каждого из стилей речи; 

- основные жанры функциональных стилей речи. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Дайте понятие стиля речи. Назовитехарактерные признаки каждого из стилей. 

2. Расскажите об особенностях лексики научного стиля. Раскройте понятие термина. В чем 

особенности синтаксиса этого стиля. 

3. Расскажите о лексических, морфологических и синтаксических особенностях 

публицистического стиля речи. 

4. В чем отличие официально-делового стиля от других стилей речи? 

5.Что такое язык художественной литературы? Какие изобразительно-выразительные 

средства языка художественной литературы вы знаете? Назовите основные тропы и 

стилистические фигуры. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

Узнайте стили по их характеристикам: 

 

1. Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно (исключая 

приблизительность) передаётся информация для сообщения  знаний. 

2. Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому стандарту, в 

виде документа излагается что-либо. 

3. Непринуждённо, без особых забот о литературной правильности речи выражается 

личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения людей. 

4. Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается 

гражданская позиция автора в связи с чем-либо. 

5. Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной форме 

речевого произведения как вида словесного искусства повествуется о чём-либо для 

воздействия авторской  поэтической мыслью на читателя. 

 

Задание 2. 

Определите, в каком функциональном стиле могут быть использованы приведенные ниже 

слова и словосочетания. Найдите слова и словосочетания, которые в равной  степени могут 

быть употреблены во всех стилях. Выпишите их по группам (научные, официально-деловые, 

разговорные). Составьте небольшой текст с использованием слов и сочетаний одной 

стилистической группы. 

 

1. Уведомление, дубликат, город, рефлекс, симпозиум, ингредиент, иммунитет, 

экологический, бестия, книжка, пятый, ворчун, дрыхнуть, явление, 

нижеподписавшийся, синий, сорвиголова, строить, конституция. 



2. Уполномочен сообщить, обоснованный вывод, вкалывать без обеда, обобщить 

сказанное, обвинительная речь, замотанный вконец, в соответствии с 

вышеизложенным, развалился на стуле, привести в соответствие, настоящий закон, 

коммуникативная компетенция, культура речи, без царя в голове. 

 

Задание 3. К каким стилям относятся данные жанры речи (заполните таблицу по образцу). 

 

СТИЛЬ 

книжный  разговорный Стиль 

художественной 

литературы 
научный деловой публицистический 

тезисы протокол очерк реплика повесть 

 

Диссертация, реферат, отчёт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, заявление, акт, 

открытое письмо, конспект, докладная, сопроводительное письмо, обвинительное 

заключение, диалог, басня, фраза, лозунг, листовка, закон, постановление, анкета, 

характеристика, ода, сказка, статья, заметка, объявление, договор, указ, речь (выступление). 

Задание 4. 

 

Отметьте черты официально-делового стиля в данном фрагменте. 

Доводим до  Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около часа. Скорость ветра  достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинен значительный материальный ущерб собственности деревень Ивановка, 

Щепиловка и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. 

Имели место пожары, возникшие вследствие удара молнии. Образована специальная 

комиссия из представителей районной администрации, медицинских, страховых и других 

организаций для выяснения размеров причиненного стихийным бедствием ущерба и 

оказания помощи пострадавшему населению. О принятых мерах будет незамедлительно 

доложено. 

Задание 5. 

Напишите заявление с просьбой предоставить вам академический отпуск. 

Задание 6. 

Определите тип приведенных ниже деловых бумаг (извещение, подтверждение, 

напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). 

1. На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздушных 

кондиционеров и транспортных морозильных устройств имеют подтверждение стандарту 

ISO 9001. 

 2. Просим Вас сообщить, когда и на каких условиях Вы можете поставить нам 200 

комбайнов марки В-45. 

 3. С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем университете не 

позволяет положительно откликнуться на ваше предложение. 

4.  В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ООО “Кольмекс” осуществляет поставки в 

Россию концентрата циркониевого порошкообразного (КЦП), производства Вольногорского 

ГГМК. Поставки осуществляются  в г.Ростове н/Д партиями по 10-15 т автомобильным 

транспортом. 

5. Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в письме № 01-05.326. 

от 15.03.2000. 

 6. Напоминаем Вам, что в соответствии с договором 24-16 от 16.03.99 Вы должны 

завершить разработку проекта до 16.11.99. Просим Вас сообщить состояние работы. 

 7. Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных ранее 

кондиционеров. Получение просим подтвердить.   



Задание 7. 
Тестовые задания 

1. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая 

масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который наряду 

с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой материи. 

Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того бесчисленного 

множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений жизни. Сами по себе 

эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло быть и речи. В 

живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию биологических 

катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

2. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Человек должен быть интеллигентен. А если его профессия не требует интеллигентности? А 

если он не смог получить образования? А если окружающая среда не позволяет? А если 

интеллигентность сделает его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных, будет 

просто мешать его сближению с другими людьми? 

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго: да, долго! 

Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго,  

- не только физическое, но и умственное. В народе говорят: чти отца своего и матерь свою - 

и долголетен будешь на земле. Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. 

Это мудро. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

3. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

К нашему большому сожалению, мы должны сообщить Вам, что партия лакокрасочных 

материалов, отгруженных Вами на судне "Ленинград" по контракту 27-005/40289, не 

соответствует по качеству нашим спецификациям, на основании которых был заключен 

контракт. 

Согласно параграфу №.... в договоре, мы имеем право отказаться от приемки этой партии 

товара. Однако, принимая во внимание наши длительные деловые отношения и то 

обстоятельство, что предыдущие поставки лакокрасочных материалов в счет данного 

контракта были произведены в соответствии с условиями договора и надлежащего качества, 

мы согласны принять эту партию товара, если Вы предоставите нам скидку в 10%. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

4. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи  

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать: 

- Зовет Павел-то в Москву погостить.Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. 

"Приезжай, - говорит,- мама, шибко я по тебе соскучился". 



Соседка что-то отвечала.Шурка не слышал что, а бабка ей громко: 

- Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только на карточке. Да шибко 

уж страшно... 

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг 

бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать: 

- Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать... 

Видно было, что все ей советуют ехать. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

5. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

"Я вырастал в глухое время..." - это сказано обо мне и моем поколении. Мне - тридцать три. 

Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период 

розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать - точнехонько 

укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям,очень подходит строчка из 

Писания - "Суета и томление духа". Томление духа. Было оно, было - томление духа... Была 

бы одна только суета - и говорить что-либо нынче посовестился бы! 

Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в 

кровавые, несправедливые или выморочные годы. Человека можно обречь на бесмысленную 

суету, но заставить человека считать свою единственную, неповторимую жизнь 

бесмысленной, к счастью, невозможно. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

6. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто 

нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в самую пору, в середине месяца, около 

праздника св.Лаврентия. А "осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и 

дождик". Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: "Много 

тенетника на бабье лето - осень ядреная"... Помню ранее, свежее, тихое утро... Помню 

большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат 

опавшей листвы и - запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так 

чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, 

мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправить их в город, 

- непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать 

запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный 

обоз по большой дороге. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

7. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Функциональные стили как системы речевых средств отличаются прежде всего тем, что эти 

средства обладают необходимым качеством - функциональной целесообразностью 

употребления. Эти специфические для каждого стиля средства определяются условиями, 

целями и задачами конкретного общения, т.е. экстралингвистическими факторами, и не 

разрушают единой системы общелитературного языка, который является нейтральной 



основой разных стилей. Специфические функциональные речевые средства и нейтральные 

общелитературные находятся в постоянном взаимодействии. Их соотношение между 

стилями и в пределах каждого функционального стиля изменчиво: общелитературные 

средства могут обособляться и закрепляться за определенной сферой общения, и, наоборот, 

специфические средства - переходить в разряд нейтральных. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научному 

8. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

- Марина Федоровна, мы были бы так рады видеть вас в качестве почетной гостьи на финале 

конкурса "Мисс Россия 1997". 

- Ох, нет. Смогу приехать только весной, когда тепло. Зимой болею. Боюсь русских морозов. 

От них у меня делаются бронхиты и Бог знает что. 

- Марина Федоровна, расскажите, пожалуйста, как вы стали "Мисс Россия". 

- Я не думала идти ни на какие конкурсы. Мне и в голову не приходило считать себя 

красавицей. Меня увидели (организаторы конкурса - Ред.) на одном вечере. Я, наверное, 

была очень хорошенькая в длинном до пола бархатном платье, загримированная. Это было 

на сцене. Они потом подошли к маме. Я не хотела. Но потом решилась и пошла на конкурс. 

- Как вы тогда выглядели? 

- Я была толстенькая довольно-таки, с круглым лицом. Волосы светлые, это называется 

"русые". Папа всегда пел, когда я входила: "Вот взошла луна златая". 

- Марина Федоровна, в свой последний приезд вы оставили в дирекции конкурса "Мисс 

Россия" свою фотографию тех лет с трогательной надписью. Но она черно-белая - 

непонятно, какого цвета глаза у вас. 

- Как у папы. Совершенно голубые. Как ледники. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

9. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Работнику устанавливается 5-дневная 40- часовая рабочая неделя. Перевод на неполный 

рабочий день производится по дополнительной взаимной договоренности. 

Работник выполняет свои обязанности по трудовому договору посменно, с 

продолжительностью смены 8 часов. Последовательность работы в смену попеременная 

(утро-вечер) и определяется месячным графиком, объявленным работнику не позднее, чем за 

три рабочих дня до начала нового месяца. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

10. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи 

Реклама работает на подсознательном уровне, обращается к иррациональному в природе 

человека. Ее влияние и глубже и сильнее, чем мы думаем, потешаясь над каким-нибудь 

слабоумным персонажем вроде пропагандиста бытовой техники. Кого и в чем может убедить 

этот шут гороховый? Оказалось - нас. Но не в том, что его товары дешевле и лучше, а совсем 

в другом - в преимуществе нового образа жизни. 

От рекламы не требуется реализма. Задавая высокие нравственные стандарты, она порождает 

особое позитивное мышление. Задача рекламы состоит в том, чтобы потребитель 



подсознательно стремился отождествить себя с героем "коммершелз". Тогда он купит 

сковородку не для того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником 

идеальной экранной жизни. 

1) разговорному  

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

5) научном 

 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Повторите теоретический материал по теме, используя учебник 

2. Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала по теме. 

3. Выполните задания 1-7. 

6. Оформите выполненные задания в тетради для практических работ. 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №3 Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Учебная цель:совершенствование умений обучающихся определять тип, стиль, жанртекста 

(по заданному способу). 

Учебные задачи: 

1. Научиться определять основные признаки повествования, рассуждения, описания. 

2. Уметь определять тип, стиль и жанр текста.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

- Определять тип, стиль, жанр текста (по заданному способу). 

знать: 

- основные признаки текста; 

- типы речи и их отличие друг от друга. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Назовитеосновные признаки текста. 

2.Что такое цепная связь? Расскажите о средствах связи между предложениями при этом 

способе связи.  

3. Что такое параллельная связь? Какие средства связи между предложениями характерны 

для этого способа связи? 



4. Что такое абзац? Какова его роль в тексте? 

5.Что такое микротекст и микротема? 

6. Какие типы речи вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 

7. Назовите основные признаки повествования, рассуждения, описания, где применяются эти 

типы речи?   

Задания для практического занятия 

Задание 1 

 Докажите, что данное высказывание является текстом. Определите тему 

высказывания. Как в данном тексте связаны предложения? 

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей 

резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а, уходя, не говорят: с вами 

жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, и остроты, и присутствие в их жилье 

посторонних. Они сострадательны не к одним нищим и кошкам. Они болеют душой и от 

того, чего не увидишь простым глазом... (А. П. Чехов.) 

 

Задание 2 

Текст списать, расставить запятые. Определить способ связи предложений. 

Назвать тип речи. 

Чтобы сохранить цветы купленные за неделю до праздника стебли цветов подрезают 

наискось острой бритвой и ставят цветы в воду комнатной температуры. Через два-три часа 

заворачивают букет в газету и кладут на нижнюю полку холодильника. На третий день 

проверяют букет снова подрезают стебли на 1—2 см часа два держат цветы в воде и опять 

кладут в холодильник. 

Задание 3 

Определите тип речи текста, обоснуйте свой ответ. 

1)Спавший в углу долговязый парень лет семнадцати проснулся и сел по-турецки, 

тараща на меня глаза. Парень был огненно, немыслимо ярко-рыж и так конопат, как мне ни 

разу не доводилось видеть. Он был усеян веснушками разных видов и мастей: по 

золотистому фону размытых в сплошное поле конопушек была пущена мелкая россыпь 

темных точек, как будто его спрыснули дегтем сквозь чистое сито. За этой пестрядью не 

было видно черт его лица. Лишь потом я обнаружил, что у него прямой, с легкой горбинкой 

нос, высокий лоб с двумя буграми, бутылочного цвета глаза с рыжеватым отливом, который 

им придавали пушистые рыжие ресницы. Я просто ослеп, будто взглянул на солнце. (Ю. 

Нагибин.) 

 

2)По стенам, около картины, ленилась в воде фестонов паутина, напитанная пылью; 

зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для 

записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На 

диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего 

ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой. 

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, 

или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было подумать, что тут никто не живет, — так 

все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. 

(И. А. Гончаров.) 

 

3)Пластмассовых полотенец пока нет. Ведь ткани из химических волокон плохо 

впитывают воду, поэтому ими нельзя вытирать руки. 

 

4)В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с 

каменной церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда 

красовались обширные господские хоромы, окруженные разными постройками. 



Задание 4 

Проанализируйте тексты публицистического стиля: 

1) примерами из текстов подтвердите, что они: а) написаны на общественно 

значимую, злободневную тему; б) адресованы массовому читателю;  

      в) призваны воздействовать на рассудок и чувства читателей с целью 

      воспитания у них высоких, благородных гражданских чувств; 

2) докажите, что для текстов характерна прямая и открытая оценочность (без 

обращения к художественным образам), в которой ярко выражена позиция 

автора, его страстное желание убедить читателя в своей правоте; 

3) найдите языковые средства, создающие общую экспрессивность текста: 

специальные выразительные средства – эпитеты, сравнения, метафоры, 

риторические вопросы или восклицания, противопоставления и т.п.; найдите 

характерные для публицистического стиля слова и словосочетания, 

обозначающие обобщённые и общественно-значимые понятия – политики, 

морали, нравственности, культуры, социальных чувств и т.п. 

4) определите к какому жанру можно отнести данный текст. 

 

 

1 вариант.  

Доказывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, значило бы 

ломиться в открытую дверь. Это обнаруживается на приёмных экзаменах в высшие учебные 

заведения и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, недавно 

окончивших школу; при обследованиях школ, и вообще везде,  где приходится наблюдать 

людей, обучавшихся письму последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее 

время по этой части всё обстояло благополучно; вопрос о поднятии грамотности всегда 

стоял на очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот вопрос приобрёл 

совершенно необычную остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев 

нашей школы отнюдь не преувеличены. Надо откровенно признать, что это пробел в нашем 

школьном деле дошел до размеров общественного бедствия, что об этом надо кричать и 

изыскивать меры для его изживания. 

                                                         Л.Щерба. Безграмотность и её причины 

 

2 вариант. 

 У каждого из нас «своя речка». Неважно какая, большая Волга или малютка 

Усманка. Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И как оно уязвимо, это 

сокровище?! Можно заново построить разрушенный город. Можно посадить новый лес, 

выкопать пруд. Но живую речку, если она умирает, как всякий живой организм, 

сконструировать заново невозможно. 

 Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода становится 

одной из главных ценностей на земле. Но когда говорят: «Миссисипи  мелеет» или: «Мелеет 

Дон», не все понимают, что корень проблемы лежит на берегах маленьких усманок и даже 

безымянных речек и ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается около рек. Только-

только пробившийся из земли ключик без пользы уже не течёт. Но, кроме благ и радостей, 

отдаваемых всему живущему на её берегах, речонка упорно несёт свою воду в «общий 

котёл», из которого пьют сегодня огромные города и крупные промышленные центры. А 

если какой-нибудь город начинает страдать от жажды, если мелеют большие реки, первую  

из причин надо искать там, где расположены «капилляры» водной системы, - на малых 

речках. 

В.Песков. Отечество 

Задание 5 

1. Определить к какому  функциональному стилю относится текст? 

2.Назовите главные особенности стиля? 



3.Где используется этот стиль? 

4.В каких сферах жизни применяется этот стиль? 

Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.2. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 3. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.               

(Конституция Российской Федерации)  

Задание 6 

1. Определить к какому  функциональному стилю относится текст? 

2.Назовите функции  стиля? 

3Определите тип речи? 

4.Выпишите фразеологический оборот из текста. 

5.Лексическое значение слова «интеллигентный». 

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? 

А если он не смог получить образования? А если интеллигентность сделает его «белой 

вороной», будет мешать его сближению с другими людьми?  

   Нет, нет, нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Интеллигентность равна 

нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго – не только физически, но и 

умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен 

будешь на земле».   Интеллигентность проявляется не только в знаниях, а в способностях к 

пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно 

спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь 

другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, 

дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!).   Интеллигентность – это способность к 

пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к  людям. Интеллигентность 

надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и 

физические.  

   Социальный долг человека – быть интеллигентным. 

                                                                                                     ( Д.С. Лихачев) 

Задание 7 

 

Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным 

стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю 

(перечислите основные особенности данного стиля с примерами из текста). 

Расставьте знаки препинания. 

➢ А. Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего в том масштабе в 

каком его постигают “частные науки” есть общее и большего масштаба а именно в 

отдельности для каждой из трех основных областей действительности природы 

человеческого общества сознания. Но существует и всеобщее которое присуще 

земному универсуму в целом и выражается в законах и категориях типа 

необходимость случайность причинность связь время и т.п. Таким образом 

структурное поле общего включает в себя конкретно- общее (компетенция 

отдельных наук) наиболее общее каждой из трех основных областей 

действительности и всеобщее (компетенция философии). 

➢ Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обществом с 

ограниченной ответственностью далее ООО признается утвержденная одним или 

несколькими лицами коммерческая организация уставный капитал которой 

разделен на доли определенные учредительными документами. В отличие от 



акционерного общества право на долю подтверждается не ценной бумагой акцией а 

лишь свидетельством которое в соответствии с уставом ООО может выдаваться его 

участникам учредителям. 

➢ В. Можно ли давать урок если нет классной комнаты Сдавать экзамен без зачетки в 

кармане Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой 

составной частью в процесс получения высшего образования Вот Джо Мартин 

например так не думает Ему 41 год он не последний человек в одной из страховых 

компаний Индианаполиса и в то же время студент университета Дьюка во время 

перерыва на обед или вечером когда жена мистера Мартина уже спит Джо садится 

за клавиатуру компьютера входит в Интернет и начинает грызть гранит науки в 

том месте которое ему обозначил профессор стоящий на кафедре в семи сотнях 

километров от его дома. 

Анализ структуры текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Лингвостлистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Цели работы: 

1. Развитие умения классифицировать примеры текстов по типу речи, по стилевой 

принадлежности, находить нужную информацию в тексте, умение информационной 

переработки текста. 

2. Выработка навыков определения типа, стиля, жанра текста (по заданному способу), 

выработка навыков анализа текстов разных типов по плану. 

Задания: 

 

1. Определите  основной  тип речи данных текстов, опираясь на признаки функционально-

смысловых типов речи. 

 

Описание — это текст, где названы признаки объекта речи. 

Описание помогает увидеть предмет, представить его в сознании. 

Описание — 

это мир в 

покое (одна 

фотография) 

Типичная 

композициятекстов-

описаний включает: 

1) общее представление 

о предмете; 

2) отдельные признаки 

предмета; 

3) авторскую оценку, 

вывод, заключение 

Разновидности 

описания: 

1) описание 

предмета, 

человека (его 

характеристика) 

Какой он? 

2) описание места Где что находится?(Слева, 

около, недалеко, стоит, 

располагается) 

3) описание 

состояния 

окружающей 

среды 

Каково здесь? (Вечереет, 

холодно, тишина, небо, 

воздух и т. д.) 

4) описание 

состояния лица 

(человека) 

Каково ему? Какие у него 

чувства, ощущения? 

(Плохо, радостно, грустно, 

не по себе и т. д.) 

  

 



Повествование —это тип речи, при помощи которого рассказывается о каких-либо 

событиях в их временной последовательности; сообщается о последовательно сменяющих 

друг друга действиях или событиях (содержание повествования можно передать лишь на 

нескольких кадрах фотоаппарата). 

  

Повествование — это мир 

в движении(один кадр 

сменяет другой) 

Типичная 

композицияповествовательных 

текстов включает: 

1) завязку (начало событий); 

2) развитие действия; 

3) кульминацию; 

4) развязку (итог событий) 

Разновидности 

повествования:  

1) изобразительное; 

2) информативное 

 

 

Рассуждение — это тип речи, при помощи которого доказывается или объясняется 

какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и следствиях событий и явлений, 

оценках и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать). 

  

Рассуждение —

это мысли о мире, 

а не сам мир 

  

  

Типичная 

композиция текстов-

рассуждений 

включает: 

1) тезис (мысль, 

требующую 

доказательства или 

опровержения); 

2) обоснование 

(аргументы, доводы, 

доказательства, 

примеры); 

3) вывод 

Разновидности 

рассуждения:  

1) рассуждение- 

доказательство 

Почему так, а не 

иначе? Что из этого 

следует? 

  2) рассуждение- 

объяснение 

Что это такое? 

(Толкование понятия, 

объяснение сути 

явления) 

  3) рассуждение- 

размышление 

Как быть? Что делать? 

(Раздумья над 

различными 

жизненными 

ситуациями) 

  

 

1. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было 

около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед 

нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой 

язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его 

судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже 

счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в 

бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в 



изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка (А. 

Пушкин).  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Стакан геркулесовых хлопьев залейте тремя стаканами горячей воды или молока, 

доведите до кипения. Затем добавьте соль и сахар по вкусу. Варите на слабом огне при 

помешивании 15—20 минут. Потом добавьте сливочного масла по вкусу.  

 

3. Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была унего короче другой, 

как у Байрона; в сравнении с туловищем голова егоказалась огромна: он стриг волосы под 

гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога 

странным сплетениемпротивоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, 

всегдабеспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны быливкус 

и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались всветло-желтых 

перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черногоцвета. 

(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени») 

_______________________________________________________________________________

__________ 

 

4. Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») явно не русского происхождения. В его звучании 

угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязычное происхождение можно усмотреть и в 

имени царя Дадона («Сказка о золотом петушке»). Все прояснится, когда мы обратимся к 

знаменитому рыцарскому роману о подвигах рыцаря БОВО Д'АНТОНА, в котором 

действуют и «славный король Гвидон» и «король Дадон», ведь именно оттуда, судя по 

всему, Пушкин взял эти имена.  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

5. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого 

кирпича, а затем, как муха по отвесной стене,вставляя носки в такие норки, что в мирное 

время не поместилась бы икопейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на 

стену. Лежа наней животом, услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался 

оглушительныйсвист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе, в черном окне из 

второгоэтажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло.Падая со 

второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-такичто-то свернулось в шее 

и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове имелькание в глазах, Николка побежал к 

воротам... 

(М.А. Булгаков. «Белая гвардия») 

_______________________________________________________________________________

__________ 

 

6. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский 

стоял одиночкой на юру, т. е. на возвышении, открытом всем ветрам, каким только 

вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным 

дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и 

желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои 

мелколистные жиденькие вершины (Н. Гоголь).  

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Произведите лингвостилистический анализ текста по плану: 



I. Тема. 
ІІ. Идея. 
III. Форма: 
    1. стиль текста; 
    2. тип текста; 
    3.  лексические средства выразительности; 
    4. стилистические фигуры речи; 
    5. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных 
        или простых предложений и др.) 
     
    Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, 

душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои 

общества: молодёжь и старики, рабочие и профессора. 
    Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? Ведь это очень 

сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет пока и критика, 

который смог бы объяснить и прокомментировать всё богатство содержания есенинской 

поэзии. Его простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные 

духовные глубины, которые в нём подспудно содержатся. 
    Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего определяется любовь к 

поэту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причём он мыслит по самым 

существенным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о 

крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. 
    Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа 

к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны 

ослепительным вспышкам , это чаще всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром он 

предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией 

художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, и 

поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 
    Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцарски стоял 

за высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворённость чувства, не 

примирялся с компромиссом, требовал максимального любовного напряжения, 

максимального переживания. 
    Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он философ, мы по нему 

определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф 

был чуток, компас – точен.  А Есенин был обнажённой совестью нации. 
( Е.Винокуров.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  



студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №4 Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста.  Освоение видов переработки текста. 

Учебная цель:совершенствование умений анализировать текст по принципу выявления 

средств художественной выразительности в связи с жанровым своеобразием  и идейно-

тематическим содержанием. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяанализировать текст по предложенному плану. 

2. Уметь определять тип, стиль и жанр текста.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-делать лингвостилистический, речеведческий анализ текста. 

знать: 

- основные признаки текста; 

- типы речи и их отличие друг от друга, стили речи и их жанры. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Что такое текст? Каковы его основные признаки? 

2. Что такое тема, общее содержание и идея текста? 

3. Какие типы текстов вы знаете и чем они отличаются друг от друга? 

4. Что такое цепная и параллельная связь предложений? 

5. На какие структурные компоненты членится текст? 

6. Какие факторы определяют композицию текста? 

7. Какие конструктивные приемы могут лежать в основе композиции текста? В чем их 

особенности? 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

Познакомьтесь с планом и примером лингвостилистического анализа текста. 

Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их 

жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая 

ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывая их между поленьями и кочергой, трепал 

листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно 

сопротивляясь, всё же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, они пропадали лишь 

тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. 

                                                                                                 (По М.Булгакову) 

-Определите тему текста. 

-Определите основную мысль текста. 

-Выделите микротемы. 

-Определите тип текста. 

-Определите стиль текста. 



-Укажите используемые стилистические средства. 

-Какова особенность употребления глаголов в данном тексте. 

 

Примерный план ответа: 

 Тема текста – решение писателя сжечь свою рукопись. 

 Главная мысль – изображение события и состояния человека, уничтожающего свой 

сокровенный труд. Текст содержит одну микротему. 

 Это образец художественного стиля. Слова в переносном значении помогают 

описать переживания человека, обилие глаголов и глагольных форм  даёт ощущение 

динамизма, стремительности происходящего: ломая ногти, раздирал тетради; пепел душил 

пламя; сопротивляясь; мелькали; добивал. 

 Данный текст типологически представляет собой повествование с элементами 

описания состояния человека. Событие показано в хронологической последовательности. 

Мы наглядно представляем начало, развитие и конец действия: вынул списки романа – 

раздирал тетради – вкладывал между поленьями  - роман погибал – бумага чернела. 

Глаголы прошедшего времени, обозначая последовательно сменяющиеся события, помогают 

развёртыванию повествования.  

Задание 2 

Сделать лингвостилистический анализ текста по предложенному плану: 

• Определите тему текста. 

• Определите основную мысль текста. 

• Выделите микротемы. 

• Определите тип текста. 

• Охарактеризуйте ситуацию общения (условия и задачи речи), в которых может быть 

использован текст. 

• Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте 

(непринуждённость — официальность, точность — расплывчатость названия, 

эмоциональность — бесстрастность, конкретность — абстрактность, субъективность — 

объективность, образность — отсутствие образности, подчёркнутая логичность, 

призывность речи). 

• Укажите языковые средства (лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические), с помощью которых раскрываются в данном тексте названные вами 

стилевые черты. 

• Сделайте вывод: к какому стилю относится данный текст. 

 

Честь истинная и ложная 

    Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать не некоторые различия 

между совестью и честью. 

    Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из 

глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. Совесть «грызет». Совесть не 

бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком 

преувеличенной. Но представления о чести бывают совершенно ложными, эти ложные 

представления  наносят колоссальный ущерб государству. Я имею в виду то, что называется 

«честью мундира». У нас исчезло такое несвойственное нашему 

обществу явление, как понятие дворянской чести, «честь мундира» остается тяжелым 

грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри его 

уже не бьется совестливое сердце. 

     «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать  ложные или порочные проекты, 

настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники 

обществами («наша стройка важнее»). Примеров подобного отстаивания «чести мундира» 

можно привести много. Честь истинная     – всегда в соответствии с совестью. 



      Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, 

«чиновничьей») души. 

                                                           Д.С.Лихачев. Письма о добром и прекрасном 

Задание 3 

Речеведческий разбор текста (по А. И. Власенкову) 

1. Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

2. Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

3. Выделите микротемы, составьте план. 

4. Укажите средства связи между частями текста. 

5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

6. Укажите используемые стилистические средства. 

7. Назовите особенности построения текста (его композиции). 

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня — 

средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было время, я знал 

каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», 

мигающую красным на переходе. В слове «Берегись» три последние буквы не загорались, 

получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая»... 

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» 

становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты будто 

обретаешь крылья. 

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные 

чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала желтизна 

первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы 

ловили тут рыбу. И это было чудо — поймать рыбу в центре города. А плаванье на старой, 

рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную майскую воду, а теплота весенней земли 

под босой ногой — это было несметным богатством для городских мальчишек. 

Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей листве, 

желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные охапки палой 

листвы и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами пропитывались их горьким 

запахом. 

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей юности. 

Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с портретов прекрасное, 

неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши носили пилотки с красным кантом и 

кисточкой, и нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, 

ее борьбой, ее гневной непримиримостью Испания была в нашем сердце. 

Чистые пруды — это исток нашей юности, начало начал. (262 слова). 

(По Ю. Нагибину) 

Освоение видов переработки текста.Освоение видов переработки текста. 

Учебная цель:совершенствование уменияперерабатывать исходный текст. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяосновным видам переработки текста. 

2. Уметьсокращать текст.  

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-составлять план, конспект, тезисы, выписки, аннотации. 

знать: 

- схему работы над рецензией; 

- как составляются аннотации. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 



3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2. Учебник по литературе. 

3.Тексты заданий. 

4. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Расскажите об основных видах сокращений текста. 
2. Чем отличаются тезисы от конспекта? Каковы основные их особенности? 

3. Что такое тезисы и выписки? Когда возникает необходимость в выписках? Как нужно 

оформлять выписки? 

4. Что такое аннотация и зачем она нужна? 

5. Что такое рецензия и зачем она нужна? 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 

 

 

— Прочитайте материал учебника (стр. 173, 175,179) и выпишите определение 

понятий тезисы, выписки, план, конспект. 

— Прочитайте текст упр. 324. Познакомьтесь с образцомсоставления плана и 

тезисов по упр. 324: 

 
План Тезисы 

1. «Роскошная» речь 

Толстого. 

 

2. «Игровая» речь 
Писемского. 

3. «Живописная» речь 

Гончарова. 

 

 

 

4. Речь Салтыкова, 

Достоевского, Лескова.  

5. Слово Толстого. 

 

 

 
6. Мысли Толстого. 

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной 

ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил 

Толстой.  

Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах, — жестом и голосом. 
И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминавшая 

картины Рубенса, написанные опытною в своей работе рукою, сочными 

красками, с одинаковою тщательностью изображающую и широкие 

очертания целого и мелкие подробности частностей. 

... ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве 

рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. 

 

Оно всегда было просто и поразительно... Оно было хронологично... 

Рассказы Толстого... текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и 

отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно. 

В каждом литературном произведении надо отличать три элемента. 

Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему 
предмету и, наконец, техника 

 

 

Задание 2 

Сделайте выписки из фрагментов статьи В. Лакшина «Черты великого эпоса 

(«Война и мир»)». Старайтесь выписать то , что расширяет, углубляет ваши 

представления о Толстом и его романе «Война и мир» по упр. 325 

 

Задание 3 

 

Составьте конспект текста одного из параграфов учебника по литературе , в 

котором анализируется роман Толстого «Война и мир».  При составлении конспекта 

воспользуйтесь инструкцией из упр.326 



 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

Практическая работа №5 Изучение особенностей построения текста разных 

функциональных типов. 

 Цель: характеристика текстов описания, повествования и рассуждения. 

Достижение обучающимися предметных результатов: 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики.  

Задание 1. Определите тип речи в ниже приведенных текстах, докажите свой выбор. 

         После прилета скворцы бегают в саду по дорожкам, заглядывая под каждый листик, охотятся в 

поле, в лесу, на пашне, собирают корм. Сидя на ветке дерева, трепеща черными крылышками, 

скворец распевает по утрам и вечерам свои звонкие песни.  

(По И.Соколову – Микитову). 

       Среди великих изобретений былых времен окончательно выделивших род людской из 

приниженного состояния наибольшую роль сыграла письменность. Именно по книгам как по 

ступенькам поднимался человек в свою нынешнюю высоту. Таким образом не только  

великолепную материальную часть современного мира даже не святыни искусств, а книгу надо 

считать опорным камнем фундамента цивилизации. 

 Книга – это кристаллический, плотно упакованный в страницы, наш многовековой опыт, 

делающий бессмертным род людской на земле. Только благодаря книге накопленные знания 

обретают могущество лавины способной с тысячелетнего разгона преодолеть любое препятствие 

на столбовой дороге прогресса. 

 Книга есть верный бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый терпеливый учитель 

готовый десятки раз повторять недоступную сразу мысль прежде чем ее освоит неопытный лил 

ленивый разум. Не всякая пачка исписанной второпях бумаги достойна стать книгой. Люди 

бывают пристрастны и не совершены в своих увлечениях и опять только книга может научить 

нас безошибочно распознавать добро и зло истину и ложь красоту и безобразие. 

(По Л.М. Леонову). 

        Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса 

стекает по белым сводам. И слышно, как где –то далеко – кажется за краем земли - хрипло 

кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине 

зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. 

Это лучшее время суток.  

(К. Паустовский).  

Задание 2. Составьте текст, соответствующий одному из типов речи (на выбор обучающегося). 

1). Напишите сочинение – миниатюру – описание интерьера помещения. 



2). Напишите сочинение – миниатюру – описание любимой вашей вещи, которой вы часто 

пользуетесь. 

3). Напишите сочинение – рассуждение на тему «Может ли человек сделать себя таким, каким 

ему хочется быть?». 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

    

Практическая работа №6 Составление связного высказывания на заданную тему, в том 

числе на лингвистическую.  

Цели работы: 

1. Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему:  

-развитие  навыков монологической речи, умения выделять существенное, соотносить 

уровни языка и функции; 

- формирование умения самостоятельно добывать знания, систематизировать их. 

 2. Развитие устойчивого интереса к предмету, воспитание любови к родному языку и 

осознания необходимости бережного отношения к нему. 

Задание:  

Напишите небольшое сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (тема на 

выбор):  

- «Зачем человеку нужен язык?» 

- Сочинение–рассуждение по высказыванию Дж. Свифта: «Как человека можно распознать 

по обществу, в котором он вращается, так о нём можно судить и по языку, которым он 

выражается».».- «Зачем нужны знаки препинания?» 
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Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №7 Выявление закономерностей функционирования фонетической 

системы русского языка. 

 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка, сопоставление устной и письменной речи. Наблюдение над выразительными 

средствами фонетики. 

Учебная цель: совершенствование умения сопоставлять устную и письменную речь с целью 

выявления закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Учебные задачи: 

1. Научиться владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

2. пользоваться орфоэпическими словарями. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка. 

знать: 

- назначение фонемы;  

-особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения, 

логическое ударение, орфоэпические нормы. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 

3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Что изучает фонетика? Что такое фонема? 

2. Вспомните, что вам известно об орфоэпии. Что изучает орфоэпия? С какими 

разделами языка она связана? 



3. Чем вызвана неустойчивость норм ударения в существительных, кратких 

прилагательных, глаголах и причастиях? 

4. Какими основными законами определяются произносительные нормы русского 

языка? 

5. Почему наблюдается смешение ударных [ó] и [э], обозначаемых на письме 

соответственно буквами  ё и е? 

6. Какая тенденция наблюдается в произношении твердых согласных перед мягкими? 

7. Какое произношение сочетаний -чн- и -шн- устаревает? 

8. Каковы основные особенности произношения иноязычных слов? 

 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 

Фонетические единицы (фонемы). Особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.  

Фонетическая сторона русского языка  характеризуется системой согласных, гласных, 

фонетическими законами изменения (оглушением, озвончением, редукцией), ударением, 

интонацией. 

36 согласных организованы в пары по твердости-мягкости и глухости-звонкости, 6 

гласных звуков. Различное звучание объясняется положением языка и губ, сочетанием 

пропорций голоса и шума. Качество звука зависит от места и способа образования. Всю 

эту работу, важную для произношения, важную для того, чтобы нас правильно поняли, мы 

выполняем бессознательно, когда говорим на родном языке. 

Но, как только мы начинаем изучать иностранный язык, мы сталкиваемся с 

неожиданностями, которые, как ни странно, помогают нам глубже постичь особенности 

языка родного. Например, качество звучания согласного Л – разное в европейских языках. 

Количество гласных: в русском – 6, во французском – 15, некоторые с носовым 

признаком. 

Русский язык более передний по сравнению с английским языком. Когда мы говорим по-

русски, язык как бы продвигается вперед, касаясь зубов, альвеол. Звук образуется в 

передней части артикуляционного аппарата. Тот, кто изучает английский язык, знает, как 

важно научиться «уводить звук назад». Явление оглушения конечных согласных (газ – 

[гас]) мешает нам при изучении английского или французского языка, где подобные 

фонетические изменения не наблюдаются. 

Редуцирование гласных (т.е. их качественное изменение в безударной позиции) тоже 

составляет особенность русского языка. Мы ее ощущаем при изучении европейских 

языков (ср. произношение в испанском языке слов muchachaиmuchacho). 

Немало сложностей вызывает ударение даже у носителей языка, которое в русском языке 

носит подвижный характер. Ударение влияет и на семантику речи (время по´шло´). 

Незнание же правильного ударения приводит к ошибкам, которые свидетельствуют о 

недостаточной речевой культуре. 

Нельзя забывать и о характере интонации в русском языке, которая выполняет 

смыслоразличительную функцию, так как в русском языке, особенно в устной речи, 

порядок слов с точки зрения организации предложений носит необязательный характер. 

(Произнесите слово «хорош», выражая при этом разные эмоции, и вы все поймете.) 

К фонетическим особенностям русского языка относятся следующие. По природе русский 

язык консонантный (преобладание согласных), преимущественно переднеязычный, 

отличается активной артикуляцией, подвижным ударением и богатой интонацией, 

передающей все нюансы смысла, эмоций и состояния человека. 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1 



Выполните задания теста. 

 

Вариант 1. 

  
Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) видение 

Б) шепелявить 

В) жить 

Г) извержение 

 

2. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) деревья 

Б) поезд 

В) подъезд 

Г) перебежчик 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) продолбил 

Б) причинил 

В) прихожанин 

Г) поэтесса 

 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) провозгласил 

Б) притеснял 

В) пробуждал 

Г) проглотил 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Д? 

А) праздный 

Б) ирландский 

В) движение 

Г) бутерброд 

  
Блок Б. 

1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, торты, красивее, 

диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, триптих, партер, 

сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, откупорить, сироты, изобретение, кремень, 

кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, донизу, 

алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

  

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 

 
3. Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

  

1)  План фонетического разбора: 

1. Орфографическая запись слова. 

2. Деление слова на слоги и место ударения. 

3. Возможность переноса. 

4. Фонетическая транскрипция слова. 

5. Характеристика всех звуков по порядку: 

согласный – звонкий – глухой (парный – непарный), твёрдый – мягкий (парный – 

непарный), какой буквой обозначен; 

гласный — ударный-безударный. 

6. Количество звуков и букв. 



7. Случаи несоответствия звуков и букв. 

  

Образец разбора 

Приятели1 жгли костёр, варили в каске похлёбку1 (Б. Полевой). 

• Приятели 

• Слоги: при-я́-те-ли (4 слога; ударение падает на 2-й слог).  

• Перенос: при-я-те-ли.  

• [пр’иjа́т’ьл’и]  

• п [п] – согласный, глухой парный, твёрдый парный. 

            р [р’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

            и [и] – гласный, безударный. 

  

      я [j] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

         [а́] – гласный, ударный. 

 

             т [т’] – согласный, глухой парный, мягкий парный. 

             е [ь] – гласный, безударный. 

              л [л’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

              и [и] – гласный, безударный. 

•     8 букв – 9 звуков.  
 
 

 

Вариант 2. 

  

Блок А. 

1.В каком слове все согласные мягкие? 

А) джемпер 

Б) степь 

В) чудеса 

Г) цепи 

 
2. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) купаешься 

Б) явление 

В) июньский 

Г) живёт 

 

3. В каком слове букв больше, чем звуков? 

А) огоньки 

Б) ест 

В) кочуют 

Г) яблоко 

 
4.В каком слове все согласные твёрдые? 

А) конец 

Б) термометр 

В) дельта 

Г) шомпол 

 

5. В каком слове произносится согласный звук Т? 

А) отделить 

Б) крепостной 

В) искрить 

Г) отвёл 
 

Блок Б. 



1. Спишите слова, поставьте в них ударение. 

 Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, ходатайство, 

щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, лубочный, туфля, 

облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, 

каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, 

крендели, компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый. 

 

2. Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса. 

 

3. Произведите фонетический разбор слов:  Разъехаться, всегда. 

  

2) План фонетического разбора: 

8. Орфографическая запись слова. 

9. Деление слова на слоги и место ударения. 

10. Возможность переноса. 

11. Фонетическая транскрипция слова. 

12. Характеристика всех звуков по порядку: 

согласный – звонкий – глухой (парный – непарный), твёрдый – мягкий (парный – 

непарный), какой буквой обозначен; 

гласный — ударный-безударный. 

13. Количество звуков и букв. 

14.  Случаи несоответствия звуков и букв. 

  

Образец разбора 

Приятели1 жгли костёр, варили в каске похлёбку1 (Б. Полевой). 

• Приятели 

• Слоги: при-я́-те-ли (4 слога; ударение падает на 2-й слог).  

• Перенос: при-я-те-ли.  

• [пр’иjа́т’ьл’и]  

• п [п] – согласный, глухой парный, твёрдый парный. 

р [р’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

                    и [и] – гласный, безударный. 

  

      я [j] – согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

       [а́] – гласный, ударный. 

 

                    т [т’] – согласный, глухой парный, мягкий парный. 

е [ь] – гласный, безударный. 

                    л [л’] – согласный, звонкий непарный, мягкий парный. 

                    и [и] – гласный, безударный. 

• 8 букв – 9 звуков.  
 

 

Условия выполнения заданий 

1) в тестах найти 1 правильный ответ; 

2) в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

 
 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 



«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

Задание 2 
Орфоэпические нормы. Анализ особенностей русского ударения 

Расставьте ударение в словах: 

 Агент, алкоголь, алфавит, аналог, арахис, бармен, бюрократия, валовой, генезис, 

грошовый, грушевый, девица, дефис, договор, документ, доцент, дремота, жалюзи, 

заговор, закупорить, знамение, зубчатый, индустрия, инсульт, искра, каталог, квартал, 

кетчуп, километр, коклюш,  колледж, кулинария, кухонный, магазин, маркетинг, 

маркировать, менеджмент, мышление, намерение, обеспечение, оптовый, партер, 

переосмысление, петля, приговор, принудить, портфель, свекла, сливовый, созыв, статуя, 

творог, туфля, украинский, упрочение, феномен, хвоя, щавель, эксперт. 

 

Задание 3 

 

 Определите значения слов, составьте с ними предложения: 

 Атлáс – áтлас, запáсник – запаснúк, крýгом – кругóм, подвúжный – подвижнóй, 

зáнятый – занятóй, безóбразный – безобрáзный, вúдение – видéние. 

 

Задание 4 

Распределите приведенные слова по группам в зависимости от произношения 

согласного звука перед Е. При выполнении упражнения пользуйтесь словарем. 

 

Мягкое произношение 

 

Вариантное произношение Твердое произношение 

[д’]емагог [д’]епо – [дэ]по [дэ]нди 

Адекватный, альтернатива, анемия, антенна, антисептика, атеист, ателье, берет, 

бутерброд, бизнес, гипотеза, гантели, гротеск, дебаты, дебют, дебет, девальвация, декан, 

декада, декларация, демисезонный, депрессия, диспансер, игротека, интеграция, 

идентичный, индекс, интервидение, интервью, кодекс, кредо, критерий, компресс, 

консенсус, консервация, корректный, компьютер, контейнер, купе, лотерея, менеджер, 

мотель, орхидея, патент, паштет, проект, пресса, претензия, протеже, пюре, современный, 

соплеменник, текст, темп, тема, тенденция, термин, тезис, теннис, тент, термос, террор, 

тире, трек, фанера, фланель, форель, шатен, экспресс, энергия, юмореска. 

Задание 5 
Выполните тестовые задания  

1. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) дожила', заняла' 

2) издала', клала' 

3) начала', обмерла'  

4) отбыла', солга'ла 

5) убрала', кра'лась 

2.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) дожила', заняла' 

2) издала', клала' 

3) начала', обмерла'  

4) отбыла', солга'ла 

5) убрала', кра'лась 

3.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) измождена', взро'сла 

2) де'льна, ввезена' 



3) бледна',проли'та 

4) засорена', понята' 

5) отдана', придана' 

4.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) пе'реданный, за'дешево  

2) по'хороны, красиве'е  

3) пле'сневеть, гастроно'мия 

4) ме'льком, балова'ть 

5) некроло'г, облегчи'ть 

5.Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 

1) агроно'мия, ополо'снутый 

2) облегчи'ть, моза'ичный 

3) испове'дание, согляда'тай 

4) гази'ровать, зу'бчатый 

5) э'кскурс, э'ксперт 

6.Отметьте слова, в которых вариантные ударения равноправны. 

1) звонит 

2) кожанка 

3) кухонный 

4) кета 

5) камбала 

7.Отметьте слова, орфоэпические варианты которых имеют разные лексические 

значения.  

1) броня 

2) масличный 

3) характерный 

4) электрик 

5) квартал 

8.Отметьте слова,с ударением на первом слоге. 

1) сливовый 

2) согнутый 

3) гусеничный 

4) валовой 

5) оптовый 

9.Отметьте слова с ударением на последнем слоге. 

1) средства 

2) дремота 

3) ломота 

4) некролог 

5) щавель 

10. Отметьте слова, где в корне произносится ['о] 

1) никчемный 

2) жернов 

3) афера 

4) свекла 

5) опека 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 



Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №8 Сопоставление устной и письменной речи. 

 

Цели: 

1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

2. Совершенствование умения фонетического разбора слов. 

 

Задания: 

 

Выполните  следующие задания на анализ фонетических единиц: 

 

1. Прочитайте текст. Выпишите выделенные слова.  

 

Желто-бурые щетки жнивья глядели голо и холодно в сумерках, только чертополох 

силой засел на межах с черно-желтыми пуговками ржавой дикой рябины. Уже не было 

стреляющих в просторе стрижей, только черное галочье шумело в холодеющем, небе, 

кружило над избами, кричало, что идет осень. В серых рядах стояли пышно разубранные 

рябины, точно краснокафтанная стража, затесавшаяся в серую толпу мужиков. 

Стайки жиревших гусей звонко трубили, подвигаясь к ночлегам, и в крике их чудились 

холода. Черные пугала пялили руки в захолодевших пустых огородах где все? Неуютом, и 

холодом смотрело все здесь, и не хотелось идти. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

2. В выделенных словах подчеркните твёрдые согласные одной чертой и мягкие 

двумя чертами. 

3. Выпишите слова, в которых разными способами обозначена на письме мягкость 

согласных звуков. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

4. Какую функцию выполняет Ь в словах жнивья, галочье? 



_____________________________________________________________________________

___________ 

5. Найдите в тексте слова, в которых согласные буквы обозначают согласные звуки, 

не соответствующие их написанию. 

_____________________________________________________________________________

___________ 

6. Найдите 2 слова, в которых букв больше, чем звуков и 2 слова, в которых звуков 

больше, чем букв. 

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Практическая работа №9 Наблюдение над функционированием правил орфографии и 

пунктуации в образцах письменных текстов. 

Учебная цель:совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Учебные задачи: 

1. Научитьсяпользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания 

2. Пользоваться орфографическими словарями. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 

Студент должен: 

уметь: 

-пользоваться орфографическими словарями. 

- уметь пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными знаками 

препинания. 

знать: 

- смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 
-правила правописания. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

4. Записать выполненные задания в тетради для практических работ. 

Обеспеченность занятия (средства обучения) 

1. Учебник по русскому языку. 

2.Тексты заданий. 



3. Тетради для практических работ. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1.    Что такое орфография? 

2.    В чем сущность морфологического принципа русской орфографии и каковы его 

преимущества?  

3.    В чем сущность фонематического принципа русской орфографии? 

4.    Охарактеризуйте сущность фонетических написаний и укажите основные случаи их 

применения. 

5.    Какие написания относятся к историческим? 

6.    Охарактеризуйте сущность дифференцирующих написаний. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

 

Орфография – совокупность правил правописания слов. Орфографические правила 

являются общепринятыми и строго обязательными для всех пишущих.  

Орфография (греч. orthos правильный, grapho- пишу)- раздел языкознания, который 

изучает правила, устанавливающие единообразие способов передачи речи на письме. 

Правила орфографии могут строиться на базе различных принципов – фонетического, 

традиционного и морфологического. 

Основным принципом русской орфографии является  морфологический. Он определяет 

такое письмо, при котором сохраняется единообразное написание морфем (приставок, 

суффиксов, окончаний) независимо от их звучания в том или ином случае. 

Например, ход – ходить – находка – выход 

    В различных фонетических положениях морфема ход – звучит по-разному, но в 

соответствии с морфологическим принципом всегда обозначается одними и теми же 

буквами. 

   В соответствии с морфологическим принципом пишется одинаково большинство 

приставок (до -, от-, под-, над-), суффиксы и окончания. Этот принцип связывает 

отдельное слово с родственными ему словами. 

Однако морфологический принцип не охватывает всех без исключения написаний. Есть 

случаи, когда написания не подчиняются ему и даже противоречат. Поэтому наряду с 

морфологическим выделяются: традиционное (историческое) написание, фонетическое и 

дифференцирующее.    

  Традиционное написание. По этому принципу слово пишется так, как оно писалось в 

старину или как в том языке, из которого оно заимствовано. Этот принцип иногда 

называется историческим, т.к. традиционные написания складывались исторически, 

некоторые из них могут быть объяснены действием исторических фонетических 

закономерностей. 

       Например, написание жи-, ши- отражают историческую мягкость  шипящих  ж и ш. 

Иногда эти написания называют этимологическими, т.к. они отражают историю слов. Но 

традиционные написания не всегда отражают этимологию слов, а часто прямо 

противоречат ей: 

 завтрак  завтрок (заутрок, утро) 

калач  колач (около) 

стакан  стокан (сток, стечь) 



Традиционный принцип написания состоит в сохранении написаний, не объяснимых с 

точки зрения современного произношения или современного строения слова. Эти 

написания запоминаются. 

Фонетический принцип определяет такое письмо, в котором буквами 

последовательно обозначаются реально произносимые в каждом конкретном случаи звуки, 

т.е. опорой для правописания является произношение. Фонетический принцип 

используется в сербском, белорусском, частично в русском языках. По этому принципу в 

русском языке пишутся: а) конечные согласные в приставках на з/c:  безоблачный, 

безрадостный, бесполезный; 

 б) правописание о или а, в  приставке раз-  – рас-, роз- – рос- 

    розыск –  разыскать,  россыпь – рассыпать;  в) ы после ц: цыган, огурцы, синицын. 

Дифференцирующее написание – это написание двух слов или форм, которые 

фонетически совпадают, но имеют разные значения, т.е. являются омофонами: 

рос (роса) – роз (роза), стыла – (стыть ) – с тыла (тыл), поджог (сущ.)- поджег 

(глагол). 

Кроме правил передачи звуков (фонем) буквами в составе слов и морфем, орфография 

изучает также правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила 

употребления прописных и строчных букв, правила переноса слов с одной строки на 

другую, также правила графического сокращения слов. 

 

Задания для практического занятия 
Задание 1 

Спишите, раскрывая скобки и вставляя, где надо, пропущенные буквы. 

Идет лесник по (не)приметной тропке, прод…рается сквозь чащ…бу, а порой и 

переб…рается через топкий лесной ручей. Ветер трепл…т густую крону пр…кл…ненных к 

земле лип, разв…вает зеленые к…сынки берез. 

Вот лесник  останавливается у (не)высокого деревца, накл…няется, нет, не п…ганки, 

р…стущие здесь, привлекают его внимание. Лесник от…скивает в сумке инструменты, 

пр…ступает к работе, и вот уже из тела дерева вынут бл…стящий кусочек металла – осколок 

снаряда. Ничего, скоро рана обр…стет корой, и дерево будет жить (по)прежнему. А вот он 

пор…внялся с дубком, который уже перенес такую же операцию. Теперь и не найдешь его 

раны: молодая кора ср…вняла даже шрам. 

Останавливается Иван Куз…мич возле р…стков сосны, нежно прик…сается к ним, и отего 

прик…сновения они ласково кивают пушистыми верхушками. Вот бы привести сюда 

непр…рекамых скептиков, которые пол…гают, буд(то) сосна не может р…сти на черноземе. 

В пр…ображенном питомнике выр….щено около двух ми….ионов саженцев листв…ых и 

хвойных пород. 

Лесник присл…нился спиной к стволу, вслушивается в без…скус…ный перезвон птичьих 

голосов. Вдруг к привычным запахам примешивается г…рьковатый запах. Что за 

нав…ждение? Где г…рит? Впереди, зловеще бл…стая, уже текли змейки пламени. 

Превозм…гая боль в обо…ё…ых пальцах, лесник спешит приг…сить пламя, и вот уже один 

за другим, дойдя до очище…ой земли, гаснут огне….ые ручейки. Он выт…рает пот со лба. 

Туда, где только что бушевало беше…ое пламя и деревья стояли, словно окр…плё…ые 

кровью, возвр…щается пр…вычная тишина. 

Задание 2 



 

Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. 

 (1) Ран…им осен…им утром я собрался домой и готовил все охотнич… 

пр…надлежности. (2) К ст…рожк… лесника под…ехала небольшая коляска с кожа…ым 

верхом на сидень… которой лежали подарки из помещ…ч…го дома. (3) Уложив все 

поудобнее я покинул гостепр…имный дом  где провел лучшие дни летн… отдыха. 

(4) Лошаденка киргиз…кой породы не спеша повезла нас по глин…стой вяз...кой 

дорог… . (5) Мы пр…ехали через берез…вый лесоч….к и пр…близились к уз…нькой  

речк… с ненадежным до…атым мост…ком. (6) Зато это был кратчайший путь к станци… . 

(7) Нашей лошадк… почуял…сь по-видимому пр…сутствие где-то невдалеке волч… стаи и 

она недоверч…вым глазом пок…силась на чащ…бу на противоположн… берегу. (8) Однако 

возница был спокоен и невозмутим. 

(9) Надоедл…вый скрип к…лес уб…юкал меня. (10) Я задремал и проснулся когда мы 

ост…новились возле низ…нького деревян…ого строен…ца с накренивш…йся крышей. (11) 

Вблизи паслись лошади в ожидании… с…доков. (12) Залив…стый звук свистка подск…зал 

мне где искать дежурного по станци….  
Задание 3 

Вставьте пропущенные буквы. Проверьте по орфографическому словарю написание 

слов. 

Кристал…ический, трехто…нка, ко…респондент, глав…рач, груп…орг, пятибал…ный, 

кристал…но, грам…офон…ый, грам…запись, прес…конференция, матро…ская, 

безантен…ый, спецкор… газеты, кол….он…ада, колон…ка, груп…ка, тер…ас…а, 

тер…икон, ком…ентатор, фин…ка, кол…ективный, пас…ажирский, пас…овать, 

компромис…ный, кас…овый, прес…ованый, конгрес…мен, стать ас…ом в своем деле, 

контр…азведка. 

Форма контроля выполнения практической работы 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения практических 

работ. 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

1. Власенков А.И «Русский язык: Грамматика. Текст. Стиль речи: Учебник для 10-11 кл» 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова -9-е изд. – М:  

«Просвещение», 2013. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для  

студ.средн. проф.учебн.заведений/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева.- 5-е изд.,  

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
 
 
 
 

Практическая работа №10 Фонетический, орфоэпический и графический анализ 

слова.Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Тема: «Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова». 

 Цель: выполнение разностороннего анализа слова. 

 Достижение обучающимися предметных результатов: 

 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике. 

 Задание 1. Запишите в соответствии с нормой произношения слог с гласной буквой «е»: 

 Музей, термин, шинель, проект, ателье, свитер, тенденция, компьютер, интерьер. 

 Задание 2. Поставьте ударение в следующих словах: 



 Закупорить, плесневеть, курящий, жалюзи, позвонить, заржаветь, обеспечение, ходатайство, 

комбайнер, бухгалтер, договор, каталог, красивее. 

 Задание 3. Запишите слова, вставьте пропущенные буквы 

 М(а,о)клер, п(а,о)ритет, н(а,о)минал, барт(е,э)р, с(и,е)ртификат, р(и,е)квизиты, к(о,а)нтракт, 

а(т,тт)еист, ба(л,лл)он, ко(р,рр)ектива, ко(м,мм)ентарий, анте(н,нн)а. 

 Задание 4. Определите фонетический процесс в следующих словах: 

 Домовой, счастье, праздник, варежка, сделал. 

 Задание 5. Запишите данное предложение в транскрипции: 

 Человек без принципов и без воли похож на корабль, у которого нет руля и компаса. 

 Задание 6. Определите произношение «чн» или «шн» в следующих словах: 

 Коричневый, молочная, конечно, нарочно, скворечник, бесконечно, яичница, Саввична, 

гречневый. 

 Задание 7. Определите принцип русской орфографии в следующих словах: 

 Просьба, загорать, рассказать, аромат, парашют, к избушке, положить, сторона. 

 

 «Наблюдение над выразительными средствами фонетики». 

 Цель: анализ выразительных средств фонетики. 

 Достижение обучающимися предметных результатов: 

 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 Теоретический материал. 

 Коммуникативные качества речи - это объективные свойства, признаки речи, 

обеспечивающие ей коммуникативное совершенство. Эстетическое восприятие 

художественной речи во многом зависит от выразительности ее звуковой организации.   

 1). Звуковой повтор: 

 *Пора, пора, рога трубят! (Пушкин). 

 *За все, за все тебя благодарю я(Лермонтов). 

 *Мело, мело по всей земле (Пастернак). 

 2). Анафора (повтор слова в начале предложений, стихов): 

 * Где найду исход желанный? \\ Где воскресну я душой? (Жуковский). 

 3). Эпифора (повтор слова в конце предложения, стихов): 

 * Уюта – нет. Покоя – нет. (Блок). 

 4). Симплока (сочетание анафоры и эпифоры): 

 * Я ушел в никуда. Я сбежал в никуда. 

 5). Кольцо (повтор слова в начале и конце одного и того же предложения, стиха): 

 * Мутно небо, ночь мутна. (Пушкин). 

 6). Звуковой повтор как следствие корневого повтора: 

 * Расцветайте, расцветающие, увядайте, увядающие(Сологуб). 

 *Грущу я; но и грусть минует (Баратынский). 

 7). Ассонанс (повтор гласных): 

 * Степью лазурною, цепью жемчужною (Лермонтов). 

 8). Аллитерация (повтор согласных): 

 * Бренчат кавалергарда шпоры (Пушкин). 

 9). Звукоподражательный повтор: 

 * Тревожно шелк зашевелят// Трепещущие пальцы (Блок). 

 Задание 1. В предложения, приведенных ниже, определите вид звуковой организации, 

подчерните слова или звуки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных практических умений, 

они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

В результате выполнения практических работ обучающийся будет: 

Уметь: 

■ работать учебником, диаграммами, таблицами, схемами, дополнительными 

источниками; 

■ выполнять математические вычисления; 

■ работать с понятийным материалом. 

Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания преподавателя. 

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения. 

5. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.  

6. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не 

прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся 

частям машин. 

7. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и 

предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

8. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается 

пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при 

напряжении выше 42 В). 

9. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную 

цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в 

цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения. 

10. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите переключения  в цепях и смену предохранителей до отключения 

источника электропитания. 

11. Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей 

электрических машин. Не производите переключения в электрических цепях машин до 

полной остановки якоря или ротора машины. 

 Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 



 

 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б), или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. 

д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (VIII—X класс); 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

Перечень практических работ 
Практическое занятие 1 

изучение применения сил  в механике. 

Изучение особенностей силы трения (скольжения) на железной дороге 

Практическое занятие 2 

Изучение закона сохранения импульса 

Практическое занятие 3 

Изучение работы психрометра и гигрометра 

Практическое занятие 4 

Наблюдение электрического поля 

Практическое занятие 5 

Соединение конденсаторов в батарею 

Практическое занятие 6 

изучение способов соединения  проводников. 

Практическое занятие 7 

определение ЭДС источника напряжения 

Практическое занятие 8 

 



 

 

Наблюдение процесса гальванического покрытия 

Практическое занятие 9 

Наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода 

Практическое занятие 10 

Наблюдение отклонения электронного пучка магнитным полем. 

Практическая работа 1 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В механике обычно имеют дело с тремя основными видами сил: силой тяжести, силой 

упругости и силой трения. 

Закон всемирного тяготения. Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо 

пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния r между 

ними: 

 
Одним из проявлений закона всемирного тяготения является сила тяжести. Сила тяжести 

направлена к центру Земли и на поверхности Земли равна: F = mg, 

Сила упругости — это сила, возникающая при упругой деформации тела и направленная в 

сторону, противоположную смещению частиц тела в процессе деформации. 

Fвнешн = –Fупр = kx 

 

  
Зависимость силы упругости от удлинения 

 

Сила трения — это сила взаимодействия между соприкасающимися телами, препятствую- 

щая перемещению одного тела относительно другого. Сила трения всегда направлена вдоль 

поверхностей соприкасающихся тел. 

Сила трения покоя – величина непостоянная, она растет по модулю вместе с внешней 

силой от нуля до некоторого максимального значения Fтр max. Сила трения покоя равна по 

модулю и противоположна по направлению проекции внешней силы, направленной 

параллельно поверхности соприкосновения его с другим телом. 

 

Если внешняя сила больше Fтр max, то возникает движение. Силу трения в этом случае 

называют силой трения скольжения. Экспериментально доказано, что сила трения 

скольжения пропорциональна реакции опоры: 

Fтр max = μN. 

Коэффициент трения μ зависит от материалов, из которых изготовлены соприкасающиеся 

тела, и не зависит от размеров соприкасающихся поверхностей 

Устройства, применяемые в поездах для искусственного увеличения сил сопротивления 

движению, называются тормозными устройствами (тормозами), а силы, создающие 

искусственное сопротивление, — тормозными силами. 

 

Тормозные силы и силы сопротивления движению гасят кинетическую энергию 

движущегося поезда. Наиболее распространенным средством для получения тормозных сил 



 

 

является колодочный тормоз, при котором торможение осуществляется прижатием колодок 

к вращающимся колесам, благодаря чему возникают силы трения между колодкой и 

колесом. При трении колодок о колеса происходит разрушение мельчайших выступов 

поверхности, а также молекулярное взаимодействие микронеровностей контактирующих 

поверхностей. Трение тормозных колодок можно рассматривать как процесс превращения 

механической работы сил трения в тепло. 

 

 
Если к катящемуся по рельсу колесу, нагруженному силой Рк прижать тормозную колодку 

с силой К , то между поверхностью катания колеса и колодкой возникнет сила трения Fтр 

max = μN , где μ— коэффициент трения между колодкой и колесом. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Измеряя, силу, с которой динамометр действует на тело при его равномерном движении, 

мы измеряем силу трения. 

 

Чем больше сила, прижимающая тело к поверхности, тем больше возникающая при этом 

сила трения. 

 

Практическое занятие 2 

Изучение закона сохранения импульса 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Физическая величина, равная произведению массы тела на скорость его движения, 

называется импульсом тела (или количеством движения). Импульс тела – векторная 

величина.  



 

 

 

 
Закон сохранения импульса: Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую 

систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих 

тел. 

 
 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Проведите эксперимент и дайте ответ на следующие вопросы 

1. При одинаковой массе шариков чей импульс больше? Почему? 



 

 

2. Чему равен импульс двух соединившихся шариков 

3. Почему импульс первого шарика после взаимодействия отрицателен? 

 

Практическое занятие 3 

Изучение работы психрометра и гигрометра 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Влажность - это показатель количества водяных паров в атмосфере. От него зависят погода 

и климат местности. При изменении влажности человек начинает чувствовать себя иначе. 

Относительную влажность воздуха можно определить при помощи психрометра 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Запишите  показания сухого и влажного термометров в таблицу 

tсух, ºC tвлаж, ºC Δt, ºC φ, % 

    

Рассчитайте  Δt, ºC и по психрометрической таблице  определите φ, % 

Психрометрическая таблица 

Показания 

сухого 

термометра, °С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Относительная влажность воздуха , % 

0 100 81 63 45 28 11 — — — — 

2 100 84 68 51 35 20 — — — — 

4 100 85 70 56 42 28 14 — — — 



 

 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 — — 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 — 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 

14 100 90 79 70 60 51 42 34 25 17 

16 100 91 81 71 62 54 46 37 30 22 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 

20 100 92 83 74 66 59 51 44 37 30 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 

 

Практическое занятие  4 

Наблюдение электрического поля 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Электрический заряд создаёт вокруг себя электрическое поле, которое, в свою очередь, 

действует с некоторой силой на другие заряды 

  

Электрическое поле не нуждается в какой-то специальной среде, которая являлась бы его 

носителем. Оно может возникать как в веществе, так и в вакууме, и является, наряду с 

веществом, альтернативной формой существования материи. 

Силовой характеристикой поля является напряженность.  

Напряжённость электрического поля — это отношение вектора силы F, с которой поле 

действует на пробный заряд q, к самому пробному заряду (с учётом его знака): 

 



 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Проведите эксперимент с электрическими султанами, как показано на рисунке и сравните 

полученную картину с изображением электрического поля двух точечных зарядов: 

 

 

Практическое занятие 5 

Соединение конденсаторов в батарею 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Конденсатор представляет собой устройство, способное накапливать электрические заряды. 

Простейшим конденсатором являются две металлические пластины (электроды), 

разделенные каким-либо диэлектриком.  

 

 



 

 

Емкость С конденсатора определяется как отношение заряда q, накопленного в 

конденсаторе, к разности потенциалов между его электродами (приложенному 

напряжению)U: 

C = q / U  

Иногда для получения необходимой величины электроемкости приходится соединять 

конденсаторы в группу, которая называется батареей. 

 

Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно 

и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение 

конденсаторов). Существующие виды соединения конденсаторов показаны на рисунке  

 
 

Параллельное соединение конденсаторов. 
Если группа конденсаторов включена в цепь таким образом, что к точкам включения 

непосредственно присоединены пластины всех конденсаторов, то такое соединение 

называется параллельным соединением конденсаторов 

 



 

 

 
При заряде группы конденсаторов, соединенных параллельно, между пластинами всех 

конденсаторов будет одна и та же разность потенциалов, так как все они заряжаются от 

одного и того же источника тока. 

Общая емкость конденсаторов при параллельном соединении равна сумме емкостей 

всех соединенных конденсаторов. 

 

 

Последовательное соединение конденсаторов. 
Если же соединение конденсаторов в батарею производится в виде цепочки и к точкам 

включения в цепь непосредственно присоединены пластины только первого и последнего 

конденсаторов, то такое соединение конденсаторов называется последовательным 

 



 

 

 
При заряде группы конденсаторов, соединенных последовательно, на конденсаторах малой 

емкости напряжения будут больше, а на конденсаторах большой емкости — меньше. 

Для вычисления общей емкости при последовательном соединении конденсаторов 

удобнее всего пользоваться следующей формулой: 

 

 
Последовательно-параллельное (смешанное) соединение конденсаторов 

Последовательно-параллельным соединением конденсаторов называется цепь имеющая 

в своем составе участки, как с параллельным, так и с последовательным соединением 

конденсаторов. 



 

 

 
При расчете общей емкости такого участка цепи с последовательно-параллельным 

соединением конденсаторов этот участок разбивают на простейшие участки, состоящие 

только из групп с последовательным или параллельным соединением конденсаторов. 

Дальше алгоритм расчета имеет вид: 

1. Определяют эквивалентную емкость участков с последовательным соединением 

конденсаторов. 

2. Если эти участки содержат последовательно соединенные конденсаторы, то сначала 

вычисляют их емкость. 

3. После расчета эквивалентных емкостей конденсаторов перерисовывают схему. Обычно 

получается цепь из последовательно соединенных эквивалентных конденсаторов. 

4. Рассчитывают емкость полученной схемы. 

 



 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

a. Соберите конденсаторы параллельно, как показано на схеме: 

 
b. Запишите в рабочей тетради значения С1; С2; С3 и рассчитайте ёмкость    

батареи 

c. Соберите конденсаторы последовательно, как показано на схеме: 

 
d. Запишите в рабочей тетради значения С1; С2; С3 и рассчитайте ёмкость    

батареи. 

e. Сделайте выводы, в каком случае ёмкость батареи выше 

f. Проверить правильность расчетов и сделанных выводов можно при помощи  

мультиметра 

 



 

 

 

 

 

Практическое занятие 6 

изучение способов соединения  проводников. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Есть два основных способа соединения проводников друг с другом — это 

последовательное и параллельное соединения. 

 Различные комбинации последовательного и параллельного соединений называют 

смешанным соединением проводников. 

Проводник, обладающий сопротивлением R,  называется  резистором, графически 

изображается следующим образом  

 
Последовательное соединение проводников 

Возьмем три постоянных сопротивления R1, R2 и R3 и включим их в цепь так, чтобы конец 

первого сопротивления R1 был соединен с началом второго сопротивления R2, конец 

второго — с началом третьего R3, а к началу первого сопротивления и к концу третьего 

подведем проводники от источника тока: 

 
 

 
Такое соединение сопротивлений называется последовательным. Очевидно, что ток в такой 

цепи будет во всех ее точках один и тот же. I1=I2=I3=...=In 

 Основные свойства последовательного соединения : 

1. При последовательном соединении проводников сила тока в них одинакова. 

2. Напряжение на участке, состоящем из последовательно соединённых проводников, равно 

сумме напряжений на каждом проводнике: U=U1+U2+...+Un. 



 

 

3. Сопротивление участка, состоящего из последовательно соединённых проводников, 

равно сумме сопротивлений каждого проводника. R=R1+R2+...+Rn 

Параллельное соединение проводников 

Возьмем два постоянных сопротивления R1 и R2 и соединим их так, чтобы начала этих 

сопротивлений были включены в одну общую точку А, а концы — в другую общую точку 

В. Соединив затем точки А и В с источником тока, получим замкнутую электрическую 

цепь. Такое соединение сопротивлений называется параллельным соединением. 

 

 

Основные свойства параллельного соединения: 

1. Напряжение на каждой ветви одинаково и равно напряжению на неразветвлённой части 

цепи. Неразветвленная электрическая цепь — это участок электрической цепи (ветвь), в 

котором ток имеет одинаковое значение по всей длине: U1=U2=U3=...=Un 

2. Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил токов в каждой ветви: 

I=I1+I2+...+In 



 

 

3. Величина, обратная сопротивлению участка параллельного соединения, равна сумме 

величин, обратных сопротивлениям ветвей. 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Соберите проводники  параллельно, как показано на схеме: 

 
 

2.2.    Соберите проводники  последовательно, как показано на схеме: 

 
2.3.Визуально оцените яркость горения ламп в случае параллельного и в случае 

последовательного включения. 

2.4.Подтвердите свои наблюдения расчетами по формулам, указанным ниже: 

 
2.5.Расчеты и выводы запишите в рабочей тетради. 

 



 

 

 

 

Практическое занятие 7 

определение ЭДС источника напряжения 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Опыт показывает, что работа Aст. сил прямо пропорциональна перемещаемому заряду q. 

Поэтому отношение Aст/q уже не зависит от заряда и является количественной 

характеристикой источника тока. Это отношение обозначается ξ: ξ = Aст /q 

 Данная величина называется электродвижущей силой (ЭДС) источника тока. 

  

При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. Так как 

сопротивление источника обычно мало, то действительно Rв>> r. При этом отличие Е от U 

не превышает десятых долей процента, поэтому погрешность измерения ЭДС равна 

погрешности измерения напряжения. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 

 

Замерьте ЭДС батареи 



 

 

 

Закрепите полученные навыки при помощи автомобильного аккумулятора и 

мультиметра 

Практическое занятие 8 

Наблюдение процесса гальванического покрытия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Электролитические процессы (электролиз) используются для нанесения металлических 

покрытий с целью защиты от коррозии, в ремонтном деле (например, железнение 

коленчатых валов тракторов и автомобилей), для придания изделиям декоративного 

внешнего вида и др. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 

 

Соберите электрическую цепь, как показано на рисунке 

Наблюдайте процесс нанесения меди на деталь. Скорость нанесения меди можно изменить, 

изменив номинал резистора 

практическое занятие 9 

Наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Дио́д (от ди.-греч.  — два и -од означающего путь) — двухэлектродный электронный 

прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического 

тока. 

 Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод 

открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к 

отрицательному полюсу — катодом. 

Полупроводнико́вый дио́д  — полупроводниковый прибор, во внутренней структуре 

которого сформирован один р-п переход  

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I задание 

- соберите электрическую цепь, как показано на схеме: 

 



 

 

 

замкните цепь, убедитесь, что лампочка горит, замерьте напряжение на диоде; 

-поменяйте полярность диода  

 

-обратите внимание, горит ли сейчас лампа, замерьте напряжение на диоде; 

- дайте определение односторонней проводимости:  

Односторонней проводимостью электрического тока является физическое явление,  

при котором ток протекает только в одном направлении. 

 

Практическое занятие 10 

Взаимодействие токов, протекающих по параллельным проводникам  

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

два параллельных провода отталкиваются, если направления токов в них противоположны, 

и притягиваются, если направления токов совпадают 

 

 



 

 

электрический ток в первом проводнике создает магнитное поле, которое взаимодействует 

с электрическим током во втором проводнике. 

 

 
 

 

 
 

Сила, действующая на участок длиной Δl второго проводника, есть сила Ампера, она равна 

 
 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 соберите лабораторную установку, как показано на рис а 



 

 

 

2.2.  Замкните электрическую цепь. Отрезок АВ проводника втягивается внутрь 

магнита (рис. б). Измерьте расстояние, на которое отклонился отрезок АВ от своего 

нейтрального положения. 

 

 

 

 



 

 

2.3. Измените силу тока в цепи реостатом. Измерьте расстояние, на которое 

отклонился отрезок АВ от своего нейтрального положения. Сравните измеренную 

величину с измерением, сделанном в п. 2.2. 

2.4. Сделайте вывод, как влияет сила тока в цепи на величину отклонения 

проводника в магнитном поле. 

2.5 Поменяйте полярность источника тока. Отрезок АВ проводника выталкивается 

из  магнита 

 
     2.6.  Сделайте вывод, как   влияет направление тока в проводнике на вектор силы 

Ампера  
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину Физическая культура. 

Целью методических указаний является методическое сопровождение обучающихся 

при выполнении практической работы. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

• формированию общих и профессиональных компетенций; 

• формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой Физическая 

культура; 

• обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

• совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Методические указания содержат практические задания для выполнения 

обучающимися на практических работах. 

Критерии оценивания практических работ 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных заданий допущены небольшие отклонения. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; не качественное выполнение задания; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; при 

выполнении задания допущены большие отклонения,  имеет; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия,  и другие средства. 
 

Перечень практических работ 

№ Раздел Количество 

практических работ 

Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 5 31 

2 Гимнастика 5 20 

3 Баскетбол 6 36 

4 Футбол 8 32 

5 Волейбол  7 42 

   161 ч 

 



 

 

 

 
Практические занятия  

”Лёгкая атлетика” 

№ 1 

Задачи: 

1. Ознакомить с инструкцией “По мерам безопасности на занятия лёгкой атлетикой”. 

2. Развитие скорости. 

3. Совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Т.Б. ,,Требование к сп. форме, обуви, инвентарю и месту занятий лёгкой 

атлетикой,,. 

3. Гос. тест или ОКТ 

2. ОРУ – в движении и на месте. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Бег с ускорением - 3х20м. 

5. Д.З.- бег на месте 15с 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Фишки – 3 шт.; секундомер; секундомер 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвнетаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с профилактикой травматизма на занятиях. 

2. Ознакомить с требованиями программы по теме: “Лёгкая атлетика” 

3. Зекрепить технику передачи эстафеты. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Профилактика травматизма. 



2. Требования программы, контрольные 

упражнения и нормативы по л/а. 

3. ОРУ – в движении и на месте. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Эстафетный бег. 

6. Д.З.- приседание на двух ногах – 30раз. 

Матереально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2 шт.; фишки – 4 шт:; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№3 

Задачи: 

1. Повторить правила самоконтроля при выполнении беговых упражнений. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Самоконтроль на занятиях л/а. 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Эстафета по кругу. 

5. Многократные прыжки в длину из приседа. 

6. Д.З.- прыжки ч/з скакалку – 100 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2шт.; фишки – 4шт.; секундомер; скакалки – 10шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 



Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить технику выполнения метания мяча в цель. 

2. Развитие коллективизма посредством эстафетного бега. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ- в движении и на месте. 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Метание в цель . 

4. Линейная эстафета с бегом и прыжками и передачей эстафетной палочки. 

5. Д.З.- прыжки через предмет высотой – 30 см. (2х25 раз) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2шт.; фишки – 4шт.; набивные мячи – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 5 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику метания мяча в цель. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством эстафет. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ- в движении и на месте. 

1. Гос. тест или ОКТ 

2.Метание в цель 

3. Ускорения из различн. И.П. 

4. Игра- ,,точно в цель”. 

5. Эстафета во встречных колонах с передачей мяча метбольного мяча (вес-2кг). 

6. Д.З.- приседание на одной ноге 2х10 раз с опорой 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 



Теннисные мячи – 6шт.; фишки – 4шт.; баскетбольные мячи – 3шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Практические занятия 

Игры  

“Баскетбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить правила игры по баскетболу. 

2. Закрепить технику передачи мяча двумя руками от груди. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры и судейство в баскетболе 

2. ОРУ в движении и на месте. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Передачи мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места в направлении 

передачи. 

5. Передача одной рукой от плеча. 

6. Учебная игра. 

7. Штрафной бросок 

8. Д.З.- подтягивание в висе 3х5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки – 6 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 



Самостоятельное изучение правил игры 

1. Международные правила игры по баскетболу. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с тактикой игры в нападении. 

2. Совершенствование броска мяча одной рукой от плеча. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры и судейства в Б/Б. (проверка знаний) 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Бросок одной рукой от плеча с места. 

5. Учебная игра. 

6. Выбор свободного места на получение мяча в игре 3х3 на один щит. 

7. Штрафной бросок 

8. Д.З.- Прыжки ч/з скакалку 300 раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки – 9 шт.; Скакалки – 10 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Ознакомить с тактикой игры в нападении по принципу выбора свободного места. 

2. Закрепить технику перемещения в защитной стойке. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Нападение по принципу выбора свободного места. 



4. Прыжки с доставанием предмета. 

5. Сочетание пиёмов: 

- ловля на месте-ведение-остановка в два шага-передача с отскоком от пола. 

- выход-ловля в движении-передача в двушажном ритме. 

6. Перемещение в защитной стойке 

7. Выбор места защитником при опеке игрока (в игре на один щит). 

8. Учебная игра 

9. Броски с точек 

10.Д.З.-Прыжки на максим. высоту. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные иячи – 6 шт.; фишки- 6 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить тактику игры в защите. 

2. Совершенствовать технику броска мяча в кольцо со средней дистанции. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

4. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

Задания практического занятия: 

1. Классификация спорт. игр 

2. ОРУ в движении и на месте. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Эстафета с мячами: 

а) выход- ловля в движении-ведение-бросок одной рукой от плеча 

б) бросок одной рукой в кольцо со среднего расстояния 

5. Двустороняя игра с быстрым возвращением в свою зону после потери мяча. 

6. Броски с точек и штрафной 

7. Д.З.- прыжки со скакалкой 2х200раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки- 4 шт.; секундомер; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 5 

Задачи: 

1. Повторить технику выполнения броска мяча в кольцо одной рукой после передачи. 

2. Закрепить технику штрафного броска. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Бросок мяча в корзину одной рукой после передач в парах и тройках. 

5. Штрафной бросок – техника выполн. 

6. Уч. игра 3х3 на один щит. 

7. Броски с точек (средняя дистанция). 

8. Бросок после двух шагов. 

9. Д.З.- подтягивание 3х5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 8шт.; фишки – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Метод организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 6 

Задачи: 

1.Совершенствовать тактику взаимодействия игроков в игре баскетбол. 

2. Воспитание коллективизма посредством лично-командных заданий. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 



Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Сочетание приёмов: 

а) -ловля на месте-ведение-остановка- 

передача- обратная ловля в движении - бросок одной после ведения. 

4. Уч. игра 5х5 на один щит с заданием. 

5. Лично-командные соревнования по штрафным броскам. 

6. Д.З.- подтягивание 2х7раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 8шт.; фишки – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

“Футбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить основные правила игры в мини-футбол. 

2. Закрепить технику ведения мяча. 

3. Воспитание коллективизма псредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Правила игры. 

2. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма. 

3. Удар и остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

4. Упр. для вратаря. 

5. Упр. для развития быстроты и ловкости. 

6. Гос. тест или ОКТ 

7. Уч. игра. 

8. Д.З.- правила игры. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с правилами оказания первой помощи при травмах. 

2. Закрепить технику вбрасывания мяча. 

3. Развитие координации. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: „Первая помощь при травмах” 

2. Ведение мяча. 

3. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

4. Удары серединой лба по летящему мячу. 

5. Вбрасывание и остановка мяча. 

6. Упр. для вратаря. 

7. Развитие координации. 

8. Гос. тест или ОКТ 

9. Уч. игра. 

10. Д.З.- жонглирование. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к 

подготовки инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Закрепить технику ведения мяча. 



2. Совершенствование техники вбрасывания мяча. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4. Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

2. Ведение мяча. 

3. Упр. для вратаря. 

4. Развитие скоростно-силовых качеств с набивными мячами. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Уч. игра. 

7. Д.З.- жонглирование. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить технику остановки мяча. 

2. Развитие координации движений. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Ведение мяча. 

2. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

3. Развитие гибкости и координации движений. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Двусторонняя игра. 

6. Д.З.- многократные прыжки в приседе. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 



Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 5 

Задачи: 

1. Закрепить технику остановки мяча. 

2. Развитие координации движений. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Ведение мяча. 

2. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

3. Развитие гибкости и координации движений. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Двусторонняя игра. 

6. Д.З.- многократные прыжки в приседе. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 6 

Задачи: 

1. Закрепить технику удара мяча головой с места. 

2. Развитие выносливости. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

2. Удар по мячу головой с места в цель. 



3. Игровое упражнения. 

4. Упр. для вратаря. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Развитие выносливости (прыжки через скакалку 3мин.) 

7. Двусторонняя игра. 

8. Д.З.- прыжки через скакалку 200-300 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 7 

Задачи: 

1. Закрепить технику удара по движущемуся мячу. 

2. Совершенствовать изученные приёмы в двухсторонней игре. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Удары по катящемуся мячу внешней частью стопы. 

2. Удар по летящему мячу. 

3. Вбрасывание мяча. 

4. Удар головой. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Круговая эстафета 

7. Эстафеты с предметами 

8. Двусторонняя игра. 

9. Д.З.- подтягивание 4х5 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 



Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 8 

Задачи: 

1. Совершенствование технических приёмов в двухсторонней игре. 

2. Воспитание коллективизма посредством эстафет. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Круговая эстафета. 

2. Встречная эстафета на отрезке 20-30м. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Двусторонняя игра. 

5. Д.З.- подтягивание 2х7 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

      

“Волейбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить основные правила игры в волейбол. 

2. Развитие скоростно-силавых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Правила игры и судейства. 

4. Подача мяча 



5. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в парах: после перемещения (вперёд, в 

сторону,назад). 

6. Учебная игра. 

7. Развитие скоростно - силовых качеств 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- подтягивание смешанным хватом 4х3-5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 10шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер; 

гимнастическая лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

 

№ 2 

Задачи: 

1. Закрепить технику выполнения передачи мяча сверху двумя руками. 

2. Развитие коллективизма посредством игры в волейбол. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры. ( проверка знаний) 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Подача мяча 

5. Верхняя и нижняя передача мяча двумя руками в парах, во встречных колоннах. 

6. Многократные передачи мяча двумя руками сверху над собой. ЗАКРЕП ТЕХН ВЫП 

7. Эстафета с элементами техники волейболиста ( верхняя и нижняя пере-дачи мяча). 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- подтягивание лицевым хватом 4х3-5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 



Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Ознакомить с техникой выполнения нападающего удара. 

2. Совершенствовать технику передачи двумя руками сверху. 

3.Воспитание коллективизма посредством игры в воллейбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Подача мяча 

4. Верхняя и нижняя передача мяча двумя руками в парах, во встречных колоннах. 

5. Многократные передачи мяча двумя руками сверху над собой. 

6. Нападающий удар. 

7. Эстафета с элементами техники волейболиста ( верхняя и нижняя передачи мяча). 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- упор присев-упор лёжа 25-40раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;теннисные мячи – 6 

шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Обучить технике выполнения нападающего удара. 

2. Развитие Скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 



4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

Нижняя прямая подача с расстояния 9м. 

Передачи мяча в зонах 6-3-4, 6-3-2 и далее через сетку. 

Нападающий удар 

Развитие силы и скоростно-силовых качеств 

Уч. игра. 

Д.З.- поднимание прямых ног в висе на гимнастической лестнице 10-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 5 

Задачи: 

1. Закрепить тактический игровой приём игры в нападении. 

2. Совершенствование Нападающего удара. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Нижняя прямая подача из-за лицевой линии. 

4. Приём мяча снизу двумя руками от нижней подачи. 

5. Нападающий удар. 

6. Уч. игра с заданием: играть в три касания, через сетку мяч направлять к границам 

площадки –лицевой и боковым линиям. 

7. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 6 

Задачи: 

1. Совершенствовать тактику первой передачи. 

2. Развитие ловкости. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Приём мяча снизу. 

4. Сочетание первой и второй передачи мяча. 

5. Уч. игра с заданием: первые передачи направлять в 3-ю зону, в 3-й зоне ученик посылает 

мяч в 4-ю или 2-ю зону. 

6. Развитие ловкости 

7. Д.З.- поднимание прямых ног в висе на гимнастической лестнице 10-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 7 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику выполнения передачи сверху и снизу двумя руками с 

перемещением. 

2. Развитие ловкости. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 



4. Сдача Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 

4. Приём мяча снизу. 

5. Тактика нижней прямой подачи. 

6. Уч. игра. 

7. Развитие ловкости 

8. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревумя руками от нижней подачи. 

5. Нападающий удар. 

6. Уч. игра с заданием: играть в три касания, через сетку мяч направлять к границам 

площадки –лицевой и боковым линиям. 

7. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Практические занятия 

“Гимнастика” 

№1 

Задачи: 



1. Ознакомить с классификацией и значением видов гимнастики. 

2. Повторить технику лазания по канату в три приёма. 

3. Закрепить акробатические элементы: групировку, кувырок вперёд, стойку на лопатках и 

голове, мост, переворот боком. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: ,,Классификация видов гимнастики. Оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение гимнастики.,, 

2. Строевые упр.: 

- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге 

3. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Лазание по канату в два приёма 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. со скакалкой 

9. Упр. на осанку 

10. Развитие двигательных качеств: 

- ловкости 

- гибкости 

11. Спортивная игра по выбору. 

12. Д.З. – подтягивание в висе 10-15раз (юн.) и 3-5раз (дев.); 

- поднимание прямых ног в положении лёжа на спине 15-50раз (юн.) и 15-25раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты – 3 шт.; скакалки – 10 

шт.;гимнастические палки – 10 шт.; гимнастическая скамейка; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

спортинвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 



1. Ознакомить с основными требованиями программы и нормативы по теме – гимнастика. 

2. Повторить технику лазания по канату в два приёма. 

3. Разучить комбинацию акробатических элементов. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Основные требования программы и нормативы по теме – гимнастика. 

2. Строевые упр.: 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге 

3. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Лазание по канату в два приёма 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. со скакалкой 

9. Упр. на осанку 

10. Развитие двигательных качеств: 

- ловкости 

- гибкости 

11. Спортивная игра по выбору. 

12. Д.З. –удержание угла в упоре на брусьях 3х5-12 сек. (юн.) 

- отжимание в упоре лёжа, руки на скамейке 10-20раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты – 3 шт.; скакалки – 10 шт.; 

гимнастические палки – 10 шт.; гимнастическая скамейка; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№3 

Задачи: 



1. Повторить акробатическую комбинацию. 

2. Форминование правильной осанки посредством упражнений с гимнастической палкой. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1.Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении. 

2. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Лазание по канату в три приёма на высоту 4м. 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. на осанку с гимнастической  

9. Упр. на гимнастической лестнице 

10. Развитие двигательных качеств:палкой. 

- силы 

- гибкости 

11. Д.З. - удержание угла в упоре на брусьях 3х5-12 сек. (юн.) 

- отжимание в упоре лёжа, руки на скамейке 10-20раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Гимнастические палки – 25шт.; гимнастические маты – 3шт.; параллельные брусья; 

скамейки – 2шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Совершенствовать комплекс акробатических элементов. 

2. Развитие силы. 



3. Формирование правильной осаенки. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении 

2. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Лазание по канату в три приёма на высоту 4м. 

5. Упр. на параллельных брусьях 

6. Акробатика 

7. Упр. со скакалкой 

8. Упр. на осанку 

9. Упр. на гимнастической лестнице 

10. Развитие двигательных качеств: 

- силы 

11. Эстафеты с обручами, скакалками, мячами. 

12. Д.З. – отжимание в упоре лёжа ноги на возвышенности 3х15-30раз (юн.) 

- прыжки со скакалкой 50-300раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты - 3 шт.; скакалки – 10 шт.; 

гимнастическая лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

                                                         № 5 

Задачи: 

1. Развитие силы (юноши) и гибкости (девушки). 

2. Формирование правильной осанки посредством упражнений с гимнастической палкой. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 



Задания практического занятия: 

1. Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении 

2.ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Упр. на параллельных брусьях 

5. Акробатика 

6. Упр. со скакалкой 

7. Упр. на осанку 

8. Упр. на гимнастической лестнице 

9. Развитие двигательных качеств: 

- силы 

- гибкости 

10. Эстафеты с мячами, скакалками. 

Д.З. – приседания на одной ноге 2х7раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Параллельные брусья; гимнастические маты – 3шт., палки – 10 шт., лестницы и скамейки; 

скакалки – 10 шт.; баскетбольные мячи – 4 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся и студентов основной медицинской группы здоровья учебных заведений 

НПО на базе 9 классов. 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 



Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 5 4 3 6 5 4 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 25 20 15 30 25 20 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 13 10 8 15 12 10 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 7 5 4 

Удары ф/б мяча на Ю 4 3 2 5 4 3 



точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 27 30 32 25 27 30 

Д 21 21,5 23 20 21 21,5 

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся и студентов подготовительной медицинской группы здоровья учебных 

заведений НПО на базе 9 классов. 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0 

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0 

Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10 

Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90 

Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80 

Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10 

Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 25 23 21 28 25 23 

Д 13 11 10 18 15 13 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 25 20 17 35 30 20 

Д 8 6 5 11 8 6 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 6 4 3 7 6 5 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7 

Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 



Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 3 2 1 4 3 2 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 30 32 35 27 30 32 

Д 21,5 23 25 21 21,5 23 

 

Список литературы: 

Основные источники: 

1. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура 10-11 кл.:  учеб. для 

общеобразоват. учреждений [Текст]/ В.И. Лях. А.А. Зданевич; под общ. ред.  В.И. Ляха. – М., 

Просвещение, 2010. – 207 с. 

2. Решетников, Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособие для 

студентов СПО. [Текст]/ Н.В. Решетников. – М., Академия, 2006. – 327 с. 

3. Помявский С. А. «Физическое воспитание учащейся мллодежи» М. Медицина 

1989г. 

4. Новиков А. Д., Матвеев Л. П. «Теория и методика физического воспитания» М: 
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5. Лагутин, А. Б. Командные соревнования по физической подготовке [Текст]/ А. 

Б. Лагутин // Физическая культура в школе. – 2008. – № 7. – С. 48-51. 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину Физическая культура. 

Целью методических указаний является методическое сопровождение обучающихся 

при выполнении практической работы. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

• формированию общих и профессиональных компетенций; 

• формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой Физическая 

культура; 

• обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

• совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Методические указания содержат практические задания для выполнения 

обучающимися на практических работах. 

Критерии оценивания практических работ 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных заданий допущены небольшие отклонения. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; не качественное выполнение задания; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; при 

выполнении задания допущены большие отклонения,  имеет; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия,  и другие средства. 
 

Перечень практических работ 

№ Раздел Количество 

практических работ 

Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 5 31 

2 Гимнастика 5 20 

3 Баскетбол 6 36 

4 Футбол 8 32 

5 Волейбол  7 42 

   161 ч 

 



 

 

 

 
Практические занятия  

”Лёгкая атлетика” 

№ 1 

Задачи: 

1. Ознакомить с инструкцией “По мерам безопасности на занятия лёгкой атлетикой”. 

2. Развитие скорости. 

3. Совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Т.Б. ,,Требование к сп. форме, обуви, инвентарю и месту занятий лёгкой 

атлетикой,,. 

3. Гос. тест или ОКТ 

2. ОРУ – в движении и на месте. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Бег с ускорением - 3х20м. 

5. Д.З.- бег на месте 15с 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Фишки – 3 шт.; секундомер; секундомер 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвнетаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с профилактикой травматизма на занятиях. 

2. Ознакомить с требованиями программы по теме: “Лёгкая атлетика” 

3. Зекрепить технику передачи эстафеты. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Профилактика травматизма. 



2. Требования программы, контрольные 

упражнения и нормативы по л/а. 

3. ОРУ – в движении и на месте. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Эстафетный бег. 

6. Д.З.- приседание на двух ногах – 30раз. 

Матереально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2 шт.; фишки – 4 шт:; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№3 

Задачи: 

1. Повторить правила самоконтроля при выполнении беговых упражнений. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Самоконтроль на занятиях л/а. 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Эстафета по кругу. 

5. Многократные прыжки в длину из приседа. 

6. Д.З.- прыжки ч/з скакалку – 100 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2шт.; фишки – 4шт.; секундомер; скакалки – 10шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 



Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить технику выполнения метания мяча в цель. 

2. Развитие коллективизма посредством эстафетного бега. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ- в движении и на месте. 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Метание в цель . 

4. Линейная эстафета с бегом и прыжками и передачей эстафетной палочки. 

5. Д.З.- прыжки через предмет высотой – 30 см. (2х25 раз) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Эстафетные палочки – 2шт.; фишки – 4шт.; набивные мячи – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 5 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику метания мяча в цель. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством эстафет. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ- в движении и на месте. 

1. Гос. тест или ОКТ 

2.Метание в цель 

3. Ускорения из различн. И.П. 

4. Игра- ,,точно в цель”. 

5. Эстафета во встречных колонах с передачей мяча метбольного мяча (вес-2кг). 

6. Д.З.- приседание на одной ноге 2х10 раз с опорой 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 



Теннисные мячи – 6шт.; фишки – 4шт.; баскетбольные мячи – 3шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Практические занятия 

Игры  

“Баскетбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить правила игры по баскетболу. 

2. Закрепить технику передачи мяча двумя руками от груди. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры и судейство в баскетболе 

2. ОРУ в движении и на месте. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Передачи мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места в направлении 

передачи. 

5. Передача одной рукой от плеча. 

6. Учебная игра. 

7. Штрафной бросок 

8. Д.З.- подтягивание в висе 3х5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки – 6 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 



Самостоятельное изучение правил игры 

1. Международные правила игры по баскетболу. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с тактикой игры в нападении. 

2. Совершенствование броска мяча одной рукой от плеча. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры и судейства в Б/Б. (проверка знаний) 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Бросок одной рукой от плеча с места. 

5. Учебная игра. 

6. Выбор свободного места на получение мяча в игре 3х3 на один щит. 

7. Штрафной бросок 

8. Д.З.- Прыжки ч/з скакалку 300 раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки – 9 шт.; Скакалки – 10 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Ознакомить с тактикой игры в нападении по принципу выбора свободного места. 

2. Закрепить технику перемещения в защитной стойке. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Нападение по принципу выбора свободного места. 



4. Прыжки с доставанием предмета. 

5. Сочетание пиёмов: 

- ловля на месте-ведение-остановка в два шага-передача с отскоком от пола. 

- выход-ловля в движении-передача в двушажном ритме. 

6. Перемещение в защитной стойке 

7. Выбор места защитником при опеке игрока (в игре на один щит). 

8. Учебная игра 

9. Броски с точек 

10.Д.З.-Прыжки на максим. высоту. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные иячи – 6 шт.; фишки- 6 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить тактику игры в защите. 

2. Совершенствовать технику броска мяча в кольцо со средней дистанции. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

4. Воспитание коллективизма посредством игры в баскетбол. 

Задания практического занятия: 

1. Классификация спорт. игр 

2. ОРУ в движении и на месте. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Эстафета с мячами: 

а) выход- ловля в движении-ведение-бросок одной рукой от плеча 

б) бросок одной рукой в кольцо со среднего расстояния 

5. Двустороняя игра с быстрым возвращением в свою зону после потери мяча. 

6. Броски с точек и штрафной 

7. Д.З.- прыжки со скакалкой 2х200раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 6 шт.; фишки- 4 шт.; секундомер; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 5 

Задачи: 

1. Повторить технику выполнения броска мяча в кольцо одной рукой после передачи. 

2. Закрепить технику штрафного броска. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Бросок мяча в корзину одной рукой после передач в парах и тройках. 

5. Штрафной бросок – техника выполн. 

6. Уч. игра 3х3 на один щит. 

7. Броски с точек (средняя дистанция). 

8. Бросок после двух шагов. 

9. Д.З.- подтягивание 3х5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 8шт.; фишки – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Метод организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 6 

Задачи: 

1.Совершенствовать тактику взаимодействия игроков в игре баскетбол. 

2. Воспитание коллективизма посредством лично-командных заданий. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 



Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Сочетание приёмов: 

а) -ловля на месте-ведение-остановка- 

передача- обратная ловля в движении - бросок одной после ведения. 

4. Уч. игра 5х5 на один щит с заданием. 

5. Лично-командные соревнования по штрафным броскам. 

6. Д.З.- подтягивание 2х7раз. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Баскетбольные мячи – 8шт.; фишки – 4шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

“Футбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить основные правила игры в мини-футбол. 

2. Закрепить технику ведения мяча. 

3. Воспитание коллективизма псредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Правила игры. 

2. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма. 

3. Удар и остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

4. Упр. для вратаря. 

5. Упр. для развития быстроты и ловкости. 

6. Гос. тест или ОКТ 

7. Уч. игра. 

8. Д.З.- правила игры. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 

1. Ознакомить с правилами оказания первой помощи при травмах. 

2. Закрепить технику вбрасывания мяча. 

3. Развитие координации. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: „Первая помощь при травмах” 

2. Ведение мяча. 

3. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

4. Удары серединой лба по летящему мячу. 

5. Вбрасывание и остановка мяча. 

6. Упр. для вратаря. 

7. Развитие координации. 

8. Гос. тест или ОКТ 

9. Уч. игра. 

10. Д.З.- жонглирование. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к 

подготовки инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Закрепить технику ведения мяча. 



2. Совершенствование техники вбрасывания мяча. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

4. Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

2. Ведение мяча. 

3. Упр. для вратаря. 

4. Развитие скоростно-силовых качеств с набивными мячами. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Уч. игра. 

7. Д.З.- жонглирование. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Закрепить технику остановки мяча. 

2. Развитие координации движений. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Ведение мяча. 

2. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

3. Развитие гибкости и координации движений. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Двусторонняя игра. 

6. Д.З.- многократные прыжки в приседе. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 



Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 5 

Задачи: 

1. Закрепить технику остановки мяча. 

2. Развитие координации движений. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в мини-футбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Ведение мяча. 

2. Удар и остановка мяча внутренней стороной стопы. 

3. Развитие гибкости и координации движений. 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Двусторонняя игра. 

6. Д.З.- многократные прыжки в приседе. 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 6 

Задачи: 

1. Закрепить технику удара мяча головой с места. 

2. Развитие выносливости. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

2. Удар по мячу головой с места в цель. 



3. Игровое упражнения. 

4. Упр. для вратаря. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Развитие выносливости (прыжки через скакалку 3мин.) 

7. Двусторонняя игра. 

8. Д.З.- прыжки через скакалку 200-300 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 7 

Задачи: 

1. Закрепить технику удара по движущемуся мячу. 

2. Совершенствовать изученные приёмы в двухсторонней игре. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Удары по катящемуся мячу внешней частью стопы. 

2. Удар по летящему мячу. 

3. Вбрасывание мяча. 

4. Удар головой. 

5. Гос. тест или ОКТ 

6. Круговая эстафета 

7. Эстафеты с предметами 

8. Двусторонняя игра. 

9. Д.З.- подтягивание 4х5 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 



Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 8 

Задачи: 

1. Совершенствование технических приёмов в двухсторонней игре. 

2. Воспитание коллективизма посредством эстафет. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Круговая эстафета. 

2. Встречная эстафета на отрезке 20-30м. 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Двусторонняя игра. 

5. Д.З.- подтягивание 2х7 раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Футбольные мячи -3 шт.; Фишки – 6 шт.; скакалки – 5 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

      

“Волейбол” 

№ 1 

Задачи: 

1. Повторить основные правила игры в волейбол. 

2. Развитие скоростно-силавых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Правила игры и судейства. 

4. Подача мяча 



5. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в парах: после перемещения (вперёд, в 

сторону,назад). 

6. Учебная игра. 

7. Развитие скоростно - силовых качеств 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- подтягивание смешанным хватом 4х3-5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 10шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер; 

гимнастическая лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

 

№ 2 

Задачи: 

1. Закрепить технику выполнения передачи мяча сверху двумя руками. 

2. Развитие коллективизма посредством игры в волейбол. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Правила игры. ( проверка знаний) 

2. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Подача мяча 

5. Верхняя и нижняя передача мяча двумя руками в парах, во встречных колоннах. 

6. Многократные передачи мяча двумя руками сверху над собой. ЗАКРЕП ТЕХН ВЫП 

7. Эстафета с элементами техники волейболиста ( верхняя и нижняя пере-дачи мяча). 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- подтягивание лицевым хватом 4х3-5раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 



Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 3 

Задачи: 

1. Ознакомить с техникой выполнения нападающего удара. 

2. Совершенствовать технику передачи двумя руками сверху. 

3.Воспитание коллективизма посредством игры в воллейбол. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Подача мяча 

4. Верхняя и нижняя передача мяча двумя руками в парах, во встречных колоннах. 

5. Многократные передачи мяча двумя руками сверху над собой. 

6. Нападающий удар. 

7. Эстафета с элементами техники волейболиста ( верхняя и нижняя передачи мяча). 

8. Учебная игра. 

9. Д.З.- упор присев-упор лёжа 25-40раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;теннисные мячи – 6 

шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Обучить технике выполнения нападающего удара. 

2. Развитие Скоростно-силовых качеств. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 



4. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

Нижняя прямая подача с расстояния 9м. 

Передачи мяча в зонах 6-3-4, 6-3-2 и далее через сетку. 

Нападающий удар 

Развитие силы и скоростно-силовых качеств 

Уч. игра. 

Д.З.- поднимание прямых ног в висе на гимнастической лестнице 10-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия 

№ 5 

Задачи: 

1. Закрепить тактический игровой приём игры в нападении. 

2. Совершенствование Нападающего удара. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Нижняя прямая подача из-за лицевой линии. 

4. Приём мяча снизу двумя руками от нижней подачи. 

5. Нападающий удар. 

6. Уч. игра с заданием: играть в три касания, через сетку мяч направлять к границам 

площадки –лицевой и боковым линиям. 

7. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 



Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 6 

Задачи: 

1. Совершенствовать тактику первой передачи. 

2. Развитие ловкости. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Приём мяча снизу. 

4. Сочетание первой и второй передачи мяча. 

5. Уч. игра с заданием: первые передачи направлять в 3-ю зону, в 3-й зоне ученик посылает 

мяч в 4-ю или 2-ю зону. 

6. Развитие ловкости 

7. Д.З.- поднимание прямых ног в висе на гимнастической лестнице 10-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 7 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику выполнения передачи сверху и снизу двумя руками с 

перемещением. 

2. Развитие ловкости. 

3. Воспитание коллективизма посредством игры в волейбол. 



4. Сдача Гос. тест или ОКТ. 

Задания практического занятия: 

1. ОРУ в движении и на месте 

2. Гос. тест или ОКТ 

3. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в сочетании с перемещениями. 

4. Приём мяча снизу. 

5. Тактика нижней прямой подачи. 

6. Уч. игра. 

7. Развитие ловкости 

8. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревумя руками от нижней подачи. 

5. Нападающий удар. 

6. Уч. игра с заданием: играть в три касания, через сетку мяч направлять к границам 

площадки –лицевой и боковым линиям. 

7. Д.З.- поднимание согнутых в коленях ног на гимнастической лестнице 15-25раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Волейбольные мячи – 6 шт.; волейбольная сетка – 2 шт.; секундомер;гимнастическая 

лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Практические занятия 

“Гимнастика” 

№1 

Задачи: 



1. Ознакомить с классификацией и значением видов гимнастики. 

2. Повторить технику лазания по канату в три приёма. 

3. Закрепить акробатические элементы: групировку, кувырок вперёд, стойку на лопатках и 

голове, мост, переворот боком. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: ,,Классификация видов гимнастики. Оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение гимнастики.,, 

2. Строевые упр.: 

- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге 

3. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Лазание по канату в два приёма 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. со скакалкой 

9. Упр. на осанку 

10. Развитие двигательных качеств: 

- ловкости 

- гибкости 

11. Спортивная игра по выбору. 

12. Д.З. – подтягивание в висе 10-15раз (юн.) и 3-5раз (дев.); 

- поднимание прямых ног в положении лёжа на спине 15-50раз (юн.) и 15-25раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты – 3 шт.; скакалки – 10 

шт.;гимнастические палки – 10 шт.; гимнастическая скамейка; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

спортинвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 2 

Задачи: 



1. Ознакомить с основными требованиями программы и нормативы по теме – гимнастика. 

2. Повторить технику лазания по канату в два приёма. 

3. Разучить комбинацию акробатических элементов. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Теория: Основные требования программы и нормативы по теме – гимнастика. 

2. Строевые упр.: 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге 

3. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

4. Гос. тест или ОКТ 

5. Лазание по канату в два приёма 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. со скакалкой 

9. Упр. на осанку 

10. Развитие двигательных качеств: 

- ловкости 

- гибкости 

11. Спортивная игра по выбору. 

12. Д.З. –удержание угла в упоре на брусьях 3х5-12 сек. (юн.) 

- отжимание в упоре лёжа, руки на скамейке 10-20раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты – 3 шт.; скакалки – 10 шт.; 

гимнастические палки – 10 шт.; гимнастическая скамейка; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№3 

Задачи: 



1. Повторить акробатическую комбинацию. 

2. Форминование правильной осанки посредством упражнений с гимнастической палкой. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1.Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении. 

2. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Лазание по канату в три приёма на высоту 4м. 

6. Упр. на параллельных брусьях 

7. Акробатика 

8. Упр. на осанку с гимнастической  

9. Упр. на гимнастической лестнице 

10. Развитие двигательных качеств:палкой. 

- силы 

- гибкости 

11. Д.З. - удержание угла в упоре на брусьях 3х5-12 сек. (юн.) 

- отжимание в упоре лёжа, руки на скамейке 10-20раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Гимнастические палки – 25шт.; гимнастические маты – 3шт.; параллельные брусья; 

скамейки – 2шт.; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

№ 4 

Задачи: 

1. Совершенствовать комплекс акробатических элементов. 

2. Развитие силы. 



3. Формирование правильной осаенки. 

4. Сдать Гос. тест или ОКТ 

Задания практического занятия: 

1. Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении 

2. ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Лазание по канату в три приёма на высоту 4м. 

5. Упр. на параллельных брусьях 

6. Акробатика 

7. Упр. со скакалкой 

8. Упр. на осанку 

9. Упр. на гимнастической лестнице 

10. Развитие двигательных качеств: 

- силы 

11. Эстафеты с обручами, скакалками, мячами. 

12. Д.З. – отжимание в упоре лёжа ноги на возвышенности 3х15-30раз (юн.) 

- прыжки со скакалкой 50-300раз (дев.) 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Канат; параллельные брусья; гимнастические маты - 3 шт.; скакалки – 10 шт.; 

гимнастическая лестница; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

                                                         № 5 

Задачи: 

1. Развитие силы (юноши) и гибкости (девушки). 

2. Формирование правильной осанки посредством упражнений с гимнастической палкой. 

3. Сдать Гос. тест или ОКТ 



Задания практического занятия: 

1. Строевые упр.: 

- команда - ,,Прямо!,, 

- повороты на месте и в движении налево и направо. 

- перестроение из колонны по одному в колонну по три (по четыре) в движении 

2.ОРУ: 

- в движении 

- на месте 

3. Гос. тест или ОКТ 

4. Упр. на параллельных брусьях 

5. Акробатика 

6. Упр. со скакалкой 

7. Упр. на осанку 

8. Упр. на гимнастической лестнице 

9. Развитие двигательных качеств: 

- силы 

- гибкости 

10. Эстафеты с мячами, скакалками. 

Д.З. – приседания на одной ноге 2х7раз 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Параллельные брусья; гимнастические маты – 3шт., палки – 10 шт., лестницы и скамейки; 

скакалки – 10 шт.; баскетбольные мячи – 4 шт.; секундомер; 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: 

Методы организации занятия – фронтальный, поточный, посменный, групповой. 

Соблюдение техники безопасности при выполнении заданий. 

Контроль за правильностью выполнения упражнений. 

Контроль за функциональным состоянием организма. 

Привлечении студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря и проведению пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся и студентов основной медицинской группы здоровья учебных заведений 

НПО на базе 9 классов. 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 



Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 5 4 3 6 5 4 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 25 20 15 30 25 20 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 13 10 8 15 12 10 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 7 5 4 

Удары ф/б мяча на Ю 4 3 2 5 4 3 



точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 27 30 32 25 27 30 

Д 21 21,5 23 20 21 21,5 

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся и студентов подготовительной медицинской группы здоровья учебных 

заведений НПО на базе 9 классов. 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0 

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0 

Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10 

Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90 

Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80 

Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10 

Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 25 23 21 28 25 23 

Д 13 11 10 18 15 13 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 25 20 17 35 30 20 

Д 8 6 5 11 8 6 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 6 4 3 7 6 5 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7 

Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 



Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 3 2 1 4 3 2 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 30 32 35 27 30 32 

Д 21,5 23 25 21 21,5 23 
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Пояснительная записка 

Химия как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения.  

Практические работы позволяют   получить   навыки экспериментальной работы, 

умение обращаться с приборами, самостоятельно делать выводы из полученных опытных 

данных и тем самым более глубоко и полно усваивать теоретический материал химии. 

Цели работ: 

1. Закрепление, углубление и конкретизация знаний по изучаемому материалу. 

2. Приобретение практических навыков работы с приборами и оборудованием. 

3. Приобретение навыков экспериментальной деятельности. 

Общие указания по выполнению практических работ   

Перед проведением практической работы необходимо сделать следующее: ознакомиться с 

оборудованием, приборами и материалами; 

ознакомиться с правилами обращения с ними; 

ознакомиться с порядком выполнения практической работы; 

произвести подбор необходимого оборудования. 

При проведении работы необходимо: 

выполнить работу в соответствии с методическим указанием и требованиями техники 

безопасности; 

провести обработку опытных данных и необходимые расчеты; 

по итогам лабораторной работы составить отчет. 

Содержание отчета: 

• титульный лист (образец прилагается); 

• цель работы; 

• задание; 

• краткое теоретическое введение к данной работе; 

• название опытов; 

• выполнить требования, предъявленные к результатам опытов. 

Защита практической работы   осуществляется на занятии, следующем после ее 

выполнения. При защите   студент должен представить отчет по практической работе, 

составленный по предложенной выше схеме, пояснить все приведенные расчеты и 

выводы, выполнить индивидуальное задание по теме практической работы (решить задачу 

или составить уравнения химических реакций). 

Перечень практических работ: 

Практическая работа. №1 «Приготовление раствора заданной концентрации» 

Практическая работа №2 «Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Практическая работа №3 « Генетическая связь между классами неорганических 

веществ» 



Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме кислоты» 

Практическая работа №5 «Решение задач «Электролиз растворов и расплавов 

электролитов» 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов» 

Практическая  работа №7 «Определение  качественного анализа органических 

соединений» 

Практическая работа. № 8 «Распознавание пластмасс и волокон»  

Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

Критерии оценки   практических  работ 

.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Практическое занятие №1 «Приготовление раствора заданной концентрации» 

Цель: приготовить растворы солей определенной концентрации. 

Оборудование:  стакан объемом 50 мл; стеклянная палочка с резиновым наконечником; 

весы; стеклянная лопаточка; мерный цилиндр; соли;  холодная кипяченая вода. 

Теоретическое обоснование: 

Алгоритм нахождения массы растворенного вещества и массы воды, необходимые 

для приготовления раствора.  

Задача.  

Вычислить массу соли и воды, необходимые для приготовления 40 г раствора NаСl  с 

массовой долей 5%. 



1. Запишите условие задачи с помощью общепринятых обозначений 

Дано:                            

m р-ра = 40г    

ω  = 5%                                         

                               

m (NаСl) - ? 

m (Н2О) - ?                               Решение:  

1. Рассчитайте массу растворенного вещества по формуле: 

m в-ва= ω  ∙ m р-ра/100%                            

m (NаСl)  = 5% · 40г/100%  =  2г 

2. Найдите массу воды по разности между массой раствора и массой растворенного 

вещества: 

m р-ля =  m р-ра – m в-ва                                                          m (Н2О) = 40г – 2г = 38 г.    

3. Запишите ответ.    Ответ: для приготовления раствора необходимо взять 2г соли и 38г 

воды. 

   Выполнение работы: 

1. Произведите расчеты по алгоритму: определите, какую массу соли и воды потребуется 

взять для приготовления раствора, указанного в условии задачи. 

2. Отвесьте соль и поместите ее в стакан. 

3.Проведите очистку соли магнитом. 

4.Отмерьте измерительным цилиндром необходимый объем воды и вылейте в колбу с 

навеской соли. 

Внимание! При отмеривании жидкости глаз наблюдателя должен находиться в одной 

плоскости с уровнем жидкости. Уровень жидкости прозрачных растворов устанавливают 

по  нижнему мениску. 

5.Растворите соль и произведите очистку раствора: отстаиванием, фильтрованием (фильтр 

предварительно смочите водой). 

6.Небольшое количество фильтрата поместите в выпарительную чашку и выпарьте его до 

образования сухой соли. 

7.В оставшийся фильтрат добавьте чистую соль (предварительно отмерив на весах) или 

воду по условию 2 части задачи. 

8.Часть раствора снова выпарьте до образования сухой соли. 



9.Сравните растворы по концентрации (предварительно рассчитав по алгоритму ω  -%   

нового раствора) 

10. Определите тип раствора ( концентрированный, разбавленный) 

11.Оформите отчёт и напишите выводы по работе.                                      

Практическое занятие №2 «Растворы. Электролитическая диссоциация» 

Теоретическое обоснование: 

Основные положения теории электролитической диссоциации.  

1.При растворении в воде электролиты диссоциируют (расспадаются) на положительные и 

отрицательные ионы. 

Свойства ионов совершенно не похожи на свойства атомов, которые их образовали. Ионы 

— зто одна из форм существования химического элемента. Например, атомы металла 

натрия энергично взаимодействуют с водой, образуя при этом щелочь  и водород Н, в то 

время как ионы натрия  таких продуктов не образуют. Хлор имеет желто-зеленый цвет и 

резкий запих, ядовит, а ионы хлора — бесцветны, неядовиты, лишены запаха. Никому не 

придет в голову использовать в пищу металлический натрий и газообразный хлор, в то 

время как без хлорида натрия, состоящего из ионов натрия и хлора, невозможно 

приготовление пищи. 

Под действием электрического тока положительно заряженные ионы движутся к 

отрицательному полюсу источника тока — катоду, и поэтому называются катионами, а 

отрицательно заряженные ионы движутся к положительному полюсу источника тока — 

аноду, и поэтому называются анионами. 

Следовательно, существует еще одна классификация ионов — по знаку их заряда. Сумма 

зарядов катионов равна сумме зарядов анионов, вследствие чего растворы электролитов 

остаются электронейтральными. 

Ионы — зто положительно или отрицательно заряженные частицы, в которые 

превращаются атомы или группы атомов одного или нескольких химических элементов в 

результате отдачи или присоединения электронов. 

Само слово «ион» в переводе с греческого означает "странствующий". В растворах ноны 

беспорядочно передвигаются («странствуют») в различных направлениях.  

По составу воны делятся на простые и сложные.  

2. Причиной диссоциации электролита вводных растворах является его гидратация, то 

есть взаимодействие электролита с молекулами воды и разрыв химической связи в нем.  

3. Электролитическая диссоциация — процесс обратимый для слабых электролитов. 

Наряду с процессом диссоциации (распад электролита на ионы) протекает и обратный 

процесс — ассоциация (соединение ионов). Поэтому в уравнениях электролитической 

диссоциации вместо знака равенства ставят знак обратимости, например: 



4. Не все электролиты в одинаковой мере диссоциируют на ионы. 

Степень диссоциации зависит от природы электролита и его концентрации. По степени 

диссоциации электролиты делят на сильные и слабые. 

5. Химические свойства растворов электролитов определяются свойствами тех ионов, 

которые они образуют при диссоциации. 

По характеру образующихся ионов различают три типа электролитов: кислоты, основания 

и соли. 

6. Кислотами называют электролиты, которые при диссоциации образуют катионы 

водорода и анионы кислотного остатка: 

Следует учитывать, что диссоциация электролитов по второй ступени происходит 

намного слабее и равновесие сдвинуто влево. Диссоциация по третьей ступени при 

обычных условиях не происходят. 

Все кислоты объединяет то. что они при диссоциации обязательно образуют катионы 

водорода. Поэтому логично предположить, что общие характерные свойства кислот — 

кислый вкус, изменение окраски индикаторов и др. — обусловлены именно катионами 

водорода. 

Ход работы 

1.Проведите химические реакции между  веществами. 

а)серной кислоты+ хлоридом бария 

б)сульфата железа(III+ гидрооксидом натрия 

в) соляной кислотой + сульфатом меди (II) 

г)карбонатом кальция + соляной кислотой 

д)  сульфатом меди (II) + гидрооксидом натрия 

2.Отметьте признаки реакции (цвет веществ до реакции и после неё) 

3.Напишите уравнения возможных реакций между  веществами в трёх видах: 

Ι Молекулярные: 2NAOH+ Сu SO4   =NA2 SO4+ Сu(OH)2 

ΙΙ Полные ионные уравнения реакций,: 

  2NA++2OH-+ Сu2+ +SO42-   =2NA+ +SO42-+ Сu(OH)2↓ 

ΙΙΙ Сокращённые ионные уравнения реакций,: 

2OH-+ Сu2+= Сu(OH)2↓ 

4. Решите задачу: 



 Вычислите массу осадка, который образовался при взаимодействии растворов, 

содержащих нитрат бария массой 26,1 и серную кислоту массой 4,5г? 

5.Пользуясь учебником О.С.Габриелян «Химия-11 класс» §15запишите положения Теории 

Электролитической Диссоциации. 

6.Оформите отчёт. 

Вариант 1 

1 Напишите уравнения возможных реакций между веществами: 

а) нитратом бария и сульфатом калия; 

б) сульфатом меди (II) и сульфидом натрия; 

в) сульфидом натрия и соляной кислотой; 

г) оксидом углерода (IV)  и гидроксидом натрия; 

д) гидроксидом натрия и карбонатом калия; 

2.Напишите молекулярные и полные ионные уравнения реакций,   соответствующие  

сокращенным: 

а)серной кислоты и нитрата натрия 

б)сульфата натрия и азотной кислоты 

в)сульфата железа(III) и хлорида бария 

г)серной кислоты и нитрата калия 

3Решите задачу: 

Какова масса осадка, который образовался при взаимодействии растворов, содержащих 

соответственно нитрат серебра массой 17 г и хлорид кальция массой 22,2 г? 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

А)C + HNO3 =CO2 + NO + H2O 

Б)Сu + HNO3 = Cu (NO3)2+ NO  + H2O    

5. Напишите уравнения реакций  гидролиза следующих солей; указать тип среды и 

окраску индикатора: .    KI,   ZnBr2 

Вариант №2    

Напишите уравнения возможных реакций между веществами: 

а) серной кислотой и нитратом бария; 



б) азотной кислотой и гидроксидом калия; 

в) сульфидом натрия и серной кислотой; 

г) гидроксидом железа (III) и  соляной кислотой; 

д) оксидом цинка и азотной кислотой; 

2.Напишите молекулярные и полные ионные уравнения реакций,   соответствующие  

сокращенным: 

а)серной кислоты и нитрата натрия 

б)сульфата натрия и азотной кислоты 

в)сульфата железа(III) и хлорида бария 

г)серной кислоты и нитрата калия 

3.   Решите задачу: 

. Вычислите массу осадка, который образовался при взаимодействии растворов, 

содержащих нитрат бария массой 26,1 и серную кислоту массой 4,5г? 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

А)H2S + HNO3 = S + NO + H2O 

Б)HCl +O2 = H2O + Cl2 

5. Напишите уравнения реакций  гидролиза следующих солей; указать тип среды и 

окраску индикатора:  KBr,   K2CO3 

Вариант №3.  

Напишите уравнения возможных реакций между   веществами: 

а) нитратом серебра и хлоридом калия; 

б) сульфатом меди(II) и гидроксидом натрия; 

в) сульфитом калия и серной кислотой; 

г) оксидом магния и азотной кислотой; 

д) гидроксидом бария и сульфатом натрия; 

2.Напишите молекулярные и полные ионные уравнения реакций,   соответствующие  

сокращенным: 

а)серной кислоты и нитрата натрия 

б)сульфата натрия и азотной кислоты 



в)сульфата железа(III) и хлорида бария 

г)серной кислоты и нитрата калия 

3.Решите задачу: 

Определите массу соли, образовавшейся при взаимодействии50г сульфата меди (II) с 20 г 

гидроксида натрия? 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

А)H2SO4 + C = SO2 + CO2+ H2O 

Б)KNO2 +KClO 3 = KCl + K NO3 

5. Напишите уравнения реакций  гидролиза следующих солей; указать тип среды и 

окраску индикатора: Na2S,  Na2SO4 

Вариант №4. 

 Напишите уравнения возможных реакций между веществами: 

   а) хлоридом меди (II) и нитратом цинка; 

б) сульфатом меди(II) и гидроксидом калия; 

в) сульфитом калия и серной кислотой; 

г) оксидом углерода (IV)  и гидроксидом натрия; 

д) соляной кислотой и гилроксидом калия 

2Напишите молекулярные и полные ионные уравнения реакций,   соответствующие  

сокращенным: а)серной кислоты и нитрата натрия 

б)сульфата натрия и азотной кислоты 

в)сульфата железа(III) и хлорида бария 

г)серной кислоты и нитрата калия 

3.   Решите задачу: 

Какова масса осадка, который образовался при взаимодействии растворов, содержащих 

соответственно нитрат серебра массой 17 г и хлорид кальция массой 22,2 г? 

4. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и 

восстановитель: 

А)H2SO4+ Сu = Сu SO4   + SO2     + H2O 

Б)KNO2 +KClO 3 = KCl + K NO3 



5. Напишите уравнения реакций  гидролиза следующих солей; указать тип среды и 

окраску индикатора: K2SO4,      Na2SiO3               

Практическая работа №3  «Генетическая связь между классами неорганических 

веществ». 

Цель: Проверить умения распознавать формулы основных классов неорганических  

веществ,  а также классифицировать их по определённым признакам.  Развивать умения 

строить логические связи, осмысленно двигаясь по генетической цепочке. Формировать 

понятие о единстве  неорганических веществ. 

 Оборудование и реактивы:   Пробирки, штатив, держатель,  железо, соляная кислота, 

гидроксид натрия,  алюминий, серная кислота ,  азотная кислота, сульфат железа (III), 

Теоретическое обоснование: 

Генетическим называют ряд веществ – представителей разных классов, являющихся 

соединениями одного химического элемента, связанных взаимопревращениями и 

отражающих общность происхождения этих веществ или их генезис. Генетическая связь 

реализуется при любых взаимных превращениях веществ. 

Генетическая связь между различными классами неорганических веществ – 

последовательность химических превращений, в результате которых представители одних 

классов переходят в вещества, принадлежащие к другим классам. Рассмотрим её на 

примере двух веществ – металла (бария) и неметалла (углерода). 

Барий при сгорании на воздухе образует оксид ВаО, который присоединяет воду, 

превращаясь в основание – гидроксид бария  Ва(ОН)2. Последовательность этих реакций 

можно представить в виде схемы: 

Ва ----------> BaO ---------->Ba(OH)2 

При горении угля образуется углекислый газ – оксид углерода(IV) СО2, который 

реагирует с водой с образованием угольной кислоты Н2СО3: 

С ----------> CO2 ---------->H2CO3 

При взаимодействии кислоты и основания образуется соль: 

Ва(ОН)2 + H2CO3 = BaCO3 + H2O; 

Соль также может быть получена при взаимодействии: 

Основного оксида с кислотой 

BaO + H2CO3 = BaCO3 + H2O 

Кислотного оксида со щелочью 

Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O 

По реакции между основным и кислотным оксидами 



BaO + CO2 = BaCO3 

Выполнение работы: 

Задание: проведите реакции химических превращений  по инструктивной карте 

(вариантов №1,2,3), соблюдая технику безопасности  в обращении с горючими 

веществами. Осуществите практически превращения: 

Fe_____ FeCl2___________Fe(OH)2__________- Fe(OH)3______________ Fe(NO)3; 

Аl________ Аl Cl3________ Аl (OH)3_______ Аl2 (SO4)3 

Fe2(SO4)3→Fe(OH)3→Fe Cl3→Fe(OH)3 

Требования к результатам опыта: 

1. Сделайте выводы о проделанной работе 

2. Напишите уравнение реакции. 

3.Уборка рабочего места 

 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Кислоты» 

Цель: Систематизировать знания учащихся о классах неорганических 

соединений, о кислотах. Развивать навыки исследовательской работы,  

умения работы с химическим  оборудованием, реактивами. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, бережное отношение к оборудованию, реактивам. 

Оборудование: реактивы - соляная кислота, уксусная к-та , стеариновая кислота, 

гидроксил натрия, индикаторы, карбонат натрия, металлы, пробирки. 

Теоретическое введение 

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода, способных замещаться на 

металл, и кислотного остатка (HNO3, HCl, H2SO4, Н3РО4). 

Кислоты взаимодействуют: 

1.С основаниями с образованием соли и воды   2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O 

2.С основными и амфотерными оксидами с образованием соли и воды 

2HCl + ВаO = ВаCl2 + H2O       3H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4)3 + 3H2O 

3.С солями с образованием новой соли и новой кислоты  

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2HNO3 

4.Одним из способов получения кислот является взаимодействие кислотного оксида с 

водой:    P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

Внимание: Соблюдайте правила работы со стеклянной посудой. Правила работы с 

кислотами. ( Охрана труда и Т/Б при работе: правила работы с растворами (брать только 

за горлышко, Этикетка в ладонь) 

Выполнение работы: 

1. Опыты проводить в 3-х пробирках. 

2. Приготовленные растворы кислот испытать индикатором. 



3. С гидрооксидом натрия: в 3 пробирки  NaOH добав. ф/ф, м/ор. действуем 

кислотами. 

4. C Na2CO3 опыт проводим аналогично. 

1.Заполнить таблицу. 

2.Составьте соответствующие реакции 

Практическая работа №5 «Решение задач «Электролиз растворов и расплавов 

электролитов». 

Цель : изучение механизма электролиза как  окислительно-восстановительного процесса, 

происходящего в  системе  водных растворов и  расплавов под действием  электрического 

тока. 

Теоретическое обоснование. 

1) Эффективность электролиза зависит от ряда  физических факторов, к которым 

относятся:  

сила тока, напряжение, плотность тока, КПД источника тока, выход по току, выход по 

веществу, коэффициент полезного действия электроэнергии (выход по энергии), расход 

электроэнергии на единицу полученного продукта. 

Чем выше сила тока, пропускаемого через электролизёр, тем больше продукта можно 

получить при эксплуатации данного электролизёра. 

Между временем пропускания через раствор или расплав электролита электрического 

тока (количеством электричества) и количеством образующегося и расходуемого 

вещества имеются строгие количественные соотношения, определяемые законами 

Фарадея. 

2) Концентрация раствора. 

Если металл погрузить в воду, то его катионы начнут переходить в жидкость. Благодаря 

наличию электрического заряда у катиона на поверхности металла остается равный по 

величине, но противоположный по знаку заряд в виде избыточных электронов, то есть 

Признаки. Свойства. Соляная 

кислота 

Серная 

кислота 

Азотная 

кислота   

Фосфорная 

кислота 

Классификация, формула     

Внешний вид, 

растворимость, отношение 

к индикаторам 

    

Взаимодействие с NaOH, с 

Na2CO3 отношение к 

индикаторам 

    



поверхность металла становиться отрицательно заряженной. Она начинает притягивать к 

себе положительно заряженные ионы металла, которые уже перешли в раствор и, таким 

образом, катионы не могут свободно перемещаться в объем раствора. Поэтому на границе 

металла с раствором возникает двойной электрический слой, который можно представить 

себе в виде плоского конденсатора, отрицательная обкладка которого – это поверхность 

металла, а положительная – соприкасающийся с ним слой растворенных ионов. Уже после 

растворения очень небольшого числа ионов заряд двойного слоя настолько возрастает, что 

дальнейшее растворение металла прекращается. 

Если же металл погружен не в воду, а в раствор своих ионов, то картина будет несколько 

иная. Если концентрация раствора  невелика, то образование двойного электрического 

слоя будет происходить так же, как в случае растворения металла в воде. Если же 

концентрация ионов в растворе велика, то сначала будет наблюдаться осаждение катионов 

из поверхности металла, которая зарядится положительно. Теперь поверхность металла 

будет притягивать к себе отрицательные ионы и образуется двойной электрический слой с 

положительной обкладкой из металла и отрицательной – из растворенных анионов. 

Катионы будут осаждаться до тех пор, пока заряд на поверхности не достигнет такой 

величины, при которой дальнейшее осаждение станет невозможным из-за отталкивания 

одноименных зарядов металла и его ионов. 

Когда имеются два противоположно заряженных тела, говорят, что между ними 

существует разность потенциалов. Такая разность потенциалов устанавливается и здесь, в 

двойном электрическом слое, на границе металл – раствор. Переход ионов из металла в 

раствор и обратно создает между ними разность потенциалов. Пару металл – раствор 

принято называть электродом. В этом случае потенциал называется электродным. 

Для расчета электрохимики предлагают нам уравнение Нернста: 

φ = φ0 + RT/nF • lg[Men+] 

где φ – электродный потенциал; [Men+] – концентрация ионов металла, моль/л; Т – 

абсолютная температура; n – валентность ионов металла; φ0 – стандартный электродный 

потенциал; R – универсальная газовая постоянная; F – число Фарадея (F = 96 500 Кл). 

 Наиболее важная величина в этом уравнении – стандартный электродный потенциал φ0. 

Его физический смысл становится понятным, когда [Men+] = 1 моль/л. Тогда второй член 

уравнения становится равен нулю и φ = φ0. Значит, стандартный электродный потенциал 

– это такой потенциал, который возникает на границе металла с раствором его ионов при 

концентрации последних 1 моль/л. [5]. 

VII. Применение электролиза 

Электролиз широко применяется в различных отраслях промышленности. В химической 

промышленности электролизом получают такие важные продукты как хлор и щелочи, 

хлораты и перхлораты, надсерную кислоту и персульфаты, перманганат калия, 

органические соединения, химически чистые водород, кислород, фтор и ряд других 

ценных продуктов. 



В цветной металлургии электролиз используется для рафинирования металлов, для 

извлечения металлов из руд. Металлы, которые не могут быть выделены из водных 

растворов вследствие высокого отрицательного потенциала получают в цветной 

металлургии электролизом расплавленных сред, в качестве которых служат соли этих 

металлов, содержащие добавки различных соединений, вводимые с целью понижения 

температуры плавления расплава, повышения электропроводности и т.д. К числу 

металлов, получаемых электролизом расплавленных сред относятся алюминий, магний, 

цирконий, титан, уран, бериллий и ряд других металлов. 

Электролиз применяют во многих отраслях машиностроения, радиотехники, электронной, 

полиграфической промышленности для нанесения тонких покрытий металлов на 

поверхность изделий для защиты их от коррозии, придания декоративного вида, 

повышения износостойкости, жаростойкости, получения металлических копий  

I. Работа над понятиями: Электролиз –«электро» – «лиз» – процесс  разложения 

сложного вещества на более простые под действием  электрического тока (мнение 

учащихся выслушивается по всем  понятиям и редактируется) 

«Электролиз» – химические реакции, протекающие под действием  электрического тока 

на электродах, помещенных в раствор, расплав или твердый электролит. 

«Электролит» – вещество, проводящее электрический ток. 

«Электрод» – проводник, имеющий электронную проводимость и находящиеся в контакте 

с ионным проводником.  

«Катод» – отрицательно заряженный электрод, на котором происходит процесс 

восстановления. 

«Анод» – положительно заряженный  электрод, на котором происходит процесс 

восстановления. 

«Катионы» – положительно заряженные  ионы. 

«Анионы» – отрицательно заряженные  ионы. 

 «Гальванический элемент» – ?  (остается не записанным до  рассмотрения, дом задание). 

II.  Работа в группах переменного состава. 

Вам выданы информационные  карты. Внимательно их прочитайте. Выделите главное. 

Найдите описание химического процесса при электролизе алюминия и  электролизе 

поваренной соли. Запишите основные химические реакции, лежащие в основе данных 

процессов. (см. приложение) 

Группа № 1: расплав  кремнезема   электрический ток  алюминий + кислород 

K (–) Al3+  + 3e = Al0          A(+) O2– – 2e = O0        O0 + O0 = O       Al2O3   

— электр.ток 



    Al  + O2 

Группа №2: раствор поваренной соли   электрический ток     водород  + хлор + едкий натр 

K(–) Na+   

 H+  + 1e = H0   

 H0 + H0 = H2  

A(+)  Cl–  – 1e = Cl0 

 Cl0 + Cl0 = Cl2  

 OH– 

NaCl  + H2O    

— электрический ток     H2    + Cl2   + NaOH  

На аноде анионы окисляются. 

На катоде катионы восстанавливаются. 

Электролиз – окислительно – восстановительный процесс. 

 Работа с учебником 

Откройте  учебник на стр 218 – 222.  Внимательно прочитайте. Запишите в тетрадь 

основные  правила электролиза. 

 Работа с  карточкам:   

Запишите  химические уравнения электролиза следующих веществ:  

Карточка 1: раствор сульфата калия 

 Карточка 2: расплав хлорида меди 

 Карточка 3: раствор хлорида  хрома 

 Карточка 4: раствор гидроксида меди 

 Карточка 5: раствор гидроксида бария 

 Карточка 6: раствор соляной кислоты 

 Карточка7: раствор нитрата хрома 

 Карточка 8: раствор нитрата серебра 

 Карточка 9: раствор фосфата  натрия 

 Карточка 10: раствор иодида марганца 

 Карточка 11: раствор бромида натрия 



 Карточка 12: расплав сульфида натрия 

Практическая работа № 6   «Получение, собирание и распознавание газов». 

Цель работы: изучить свойства газов: кислорода, водорода, углекислого газа,   научиться 

различать газообразные вещества по физическим и химическим свойствам, отработать 

навык в сборке приборов по получению газов. 

Оборудование и реактивы: пробирки, штатив, спиртовка, спички, перманганата калия, 

цинк, соляная кислота, карбонат кальция, известковая вода, газоотводная трубка, хлорида 

аммония, гидроксид натрия, лакмусовая бумажка, стеклянная трубочка, уксусная кислота, 

пероксид водорода. 

Теоретическое введение 

Кислород. В составе атмосферы содержится 21% кислорода. Воздух атмосферы служит 

основным источником кислорода. Основное предназначение кислорода – это дыхание и 

горение. Загрязнение окружающей среды имеет ее свойства. Кроме кислорода в 

атмосфере содержится аллотропное видоизменение  кислорода – озон. Озоновый слой 

защищает Жизнь на Земле от губительного воздействия ультрафиолетового излучения. 

Без кислорода и озона Земля превратилась бы в безжизненный шар. 

Задание:  соберите приборы для получения газов, получите их из выданных вам веществ, 

проведите реакции, определяющие физические и химические свойства, запишите 

соответствующие реакции. Выполнить требования к опытам, оформить отчет. 

Выполнение работы №1 

 Внимание: Соблюдайте правила работы с горючими веществами. 

1. Соберите прибор для получения газа и проверьте его на герметичность. 

2. Получите кислород разложением перманганата калия. 

3. Соберите кислород в 2-е пробирки. 

4. Докажите, что собран кислород. 

5. Проверьте, как идет горение лучины в кислороде и на воздухе? Почему? 

6. Оформите результаты практической работы. 

В пробирку объемом 20 мл прилейте 5—7 мл раствора пероксида водорода. 

Подготовьте тлеющую лучинку (подожги те ее и, когда она загорится, взмахами руки 

погасите). Под несите к пробирке с пероксидом водорода, куда предвари тельно 

насыпьте немного (на кончике шпателя) оксида мар ганца (IV). Что наблюдаете? 

Запишите уравнение реакции. 

Выполнение работы №2 

Углекислый газ СО2 – широко применяют для изготовления шипучих напитков, тушение 

пожаров, получения  «сухого льда», который используется для охлаждения и хранения 

продуктов питания, используется  СО2  для насыщения воздуха теплиц.  Распознать 

углекислый газ можно  с помощью горящей лучинки или по помутнению известковой 

воды.  (Углекислый газ пропускают через известковую воду  в пробирке)   

  Внимание: Соблюдайте правила работы со стеклянной посудой. Правила работы с 

кислотами. 

1. Соберите прибор  для получения газа и проверьте его на герметичность. 

2. получите углекислый газ реакцией между карбонатом кальция и соляной кислотой. 



3. Соберите газ в стакан путем вытеснения воздуха и докажите, что собран 

углекислый газ. 

4. Пропустите углекислый газ в пробирку с известковой водой и пронаблюдайте, 

какие изменения происходят  в пробирке. 

5. Как перелить углекислый газ из одного сосуда в другой? 

6. Оформите результаты практической работы. 

В пробирку объемом 20 мл поместите кусочек мрамора и прилейте раствор уксусной 

кислоты. Что наблюдаете? Через 1—2 минуты внесите в верхнюю часть пробирки 

горящую лучинку. Что наблюдаете? Запиши те уравнение реакции в молекулярной и 

ионной формах.  

    В пробирку налейте 1—2 мл прозрачного раствора известковой воды. Используя 

чистую стеклянную трубоч ку, осторожно продувайте через раствор выдыхаемый вами 

воздух. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах. 

      Выполнение работы №3 

Водород. Водород – самый легкий газ. Его используют для производства аммиака, 

хлороводорода, получение маргарина, водородной резки и сварки металлов, в качестве 

топлива для двигателей космических кораблей. Водород – это перспективное 

экологически чистое топливо для автомобилей. Смесь 2-х объемов водорода и одного 

объема кислорода называют гремучим газом, так как она  при поджигании взрывается. 

Определяют водород по характерному звуку при поджигании. 

      Внимание: Помните правила работы с горючими веществами. 

1. Соберите прибор для получения газа. Проверьте его на герметичность.  

2. Получите водород  взаимодействием  соляной кислоты и  металла цинка 

3. Соберите водород в 2 –е пробирки. Проверьте наличие газа водорода в одной из 

пробирок.  

4. Перелейте газ из одной пробирки в другую, докажите его наличие. 

Оформите результаты практической работы. 

В пробирку поместите две гранулы цинка и прилейте в нее  1-2 мл соляной кислоты. Что 

наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 

   Накройте вашу пробирку пробиркой большего диаметра, немного заходя за край 

меньшей пробирки. Через 1—2 минуты поднимите большую пробирку вверх и, не 

переворачивая ее, поднесите к пламени спиртовки. Что наблюдаете? Что можно сказать о 

чистоте собранного вами водорода?  Почему водород собирали в перевернутую пробирку? 

Выполнение работы №4 

Получение, собирание и распознавание аммиака 

         В пробирку прилейте 1—2 мл раствора хлорида аммония, а затем такой же объем 

раствора щелочи. Закрепите пробирку в держателе и осторожно нагрейте на пламени 

горелки. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.   

Поднесите к отверстию пробирки влажную красную лакмусовую бумажку. Что 

наблюдаете? Осторожно понюхайте выделяющийся газ. Что ощущаете? 

  



Практическая работа №7 «Определение   качественного анализа органических 

соединений» 

Цели: научиться определять углерод, водород, хлор в органических соединениях. 

Реактивы: парафин, оксид  меди(II), сульфат меди(II), известковая или баритовая вода, 

медная 

Проволока, хлороформ. 

Посуда и оборудование: лабораторный штатив, пробирки, пробка с газоотводной 

трубкой, cпиртовка (сухое горючее), спички, свеча, предметное стекло, асбестовая сетка, 

тигельные щипцы. 

Опыт 1. Определение углерода в составе парафина. 

Внести в пламя свечи, удерживая тигельными шприцами, фарфоровую чашечку или 

предметное стекло. Записать наблюдение. Сделать вывод.  

Опыт 2. Определение водорода в составе парафина.  

Накрыть пламя свечи чистым сухим химическим стаканом. Что наблюдаем? Сделать 

вывод. 

Опыт 3. Определение углерода и водорода в составе парафина.(демонстрационный опыт). 

На столе стоит собранный прибор. Смесь 1-2 г оксида меди(II) и 0,2 г парафина  хорошо 

перемешивается и перемещается на дно пробирки. Сверху насыпается оксид меди(II). В 

верхнюю часть пробирки ввести ватку и насыпать на неё тонкий слой порошка безводного 

сульфата меди(II). Закрыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Нижний конец 

газоотводной трубки должен быть погружен в пробирку с баритовой водой. Нагреть 

пробирку в пламени горелки. 

Как только баритовая вода помутнеет, пробирку с ней следует удалить и продолжить 

нагревание, пока не произойдет посинение белого порошка сульфата меди(II). После 

изменения окраски нагревание прекращается.   Ответить на вопросы: 

1.  Почему помутнел раствор баритовой воды? Написать уравнение реакций. 

2.  Почему белый порошок сульфата меди(II) стал голубым? Написать уравнение реакций. 

Опыт 4. Нахождение органического вещества. 

Опыт 5. Определение содержания хлора в пластмассе. 

Оформить отчет о проделанной работе ( в виде таблицы с тремя колонками) 

1.  Что делали  ( название опыта, рисунок с пояснениями, уравнение химических реакций) 

2.  Что наблюдали  ( признаки и условия проводимых реакций). 

Что делали Что наблюдали Выводы 

 



Практическая работа№8 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Цель: изучить свойства пластмасс и волокон и определить их из выданных образцов. 

Оборудование: контрольные образцы волокон, пластмасс, р-ры марганцовки, бромная 

вода,  гидроксид натрия, спиртовка, щипцы, спички, лакмусовая бумажка, вода. 

Теоретическое введение: 

Таблица №1 «Свойства и распознавание пластмасс» 

Вещество Внешний вид Отношение к 

нагреванию 

Испытание в 

пламени 

Другие 

свойства 

Полиэтилен Прозрачный, эластичный, 

жирный на ощупь 

Размягчается, 

можно 

вытянуть в 

нить 

Горит 

синеватым 

пламенем, со 

слабым запахом 

парафина, при 

горении капает, 

горит вне 

пламени 

Обесвечивает 

бромную 

воду, р-р 

марганцовки 

Поливинил-хлорид Мягкий, 

эластичный,окрашивается 

в разные цвета, твёрдый-

коричневый 

Размягчается 

и разлагается 

Горит коптящим 

пламенем, вне 

пламени не 

горит 

Продукты 

разложения 

окрашивают 

лакмус в 

красный цвет 

Полистирол Прозрачен, в плёнке 

хрустит, в изделиях 

хрупок 

Размягчается, 

легко 

вытягивается 

в нить 

Горит коптящим 

пламенем, горит 

вне пламени, 

выделяет резкий 

запах продуктов 

горения 

Обесвечивает 

бромную 

воду, раствор 

марганцовки 

Органиче-ское стекло Может быть разного 

цвета,прозрачное,прочное 

Размягчаетя Горит жёлтым 

пламенем с 

потрескиванием, 

резкий запах 

Обесвечивает 

бромную 

воду, раствор 

марганцовки 

Фенолформальдегидные 

пластмассы 

Чёрно-коричневого цвета, 

большая механическая 

прочность 

Разлагается  

при сильном 

нагревании 

Загорается с 

трудом, при 

горении 

обугливается,  

резкий запах. 

 

Задание №1 

Из перечня изделий выберите: 

 а) изделия из полиэтилена и фенолформальдегидной смолы 



б) изделия из полистирола и поливинилхлорида 

Назовите их признаки. 

  Задание №2 

Пользуясь  таблицей  №1, определите контрольные образцы пластмасс. Запишите ход 

наблюдений и сделайте выводы. 

Задание №3 

Воспользуйтесь стаканом с водой и определите плотность двух или трёх пластмасс. 

Закрепив в тигельных щипцах образец пластмассы, нагрейте его, но не до воспламенения 

.Попробуйте его деформировать, затем остудите. Сделайте вывод: является эта пластмасса 

термопластичной или термореактивной? 

Таблица №2 «Свойства и распознавание волокон» 

Волокно, его 

состав 

Отношение к 

нагреванию,горению 

Обнаружение 

продуктов 

разложения 

Отношение к 

щёлочи 10% 

Внешний 

 вид 

Хлопок 

целлюлоза 

Горит быстро с 

запахом жжёной 

бумаги .Остаётся 

серый пепел 

Окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

красный цвет 

Набухает не 

растворясь 

Мягкие,  

Рыхлые, 

Пушистые 

мнётся 

Шерсть 

белок 

Горит медленно с 

запахом жжёных 

перьев. Образуется 

хрупкий чёрный 

шарик,растирающийся  

в порошок 

Окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

синий  цвет 

Растворяется Ворсистые, 

Тёплые, 

упругие 

Ацетатное 

Ацетилцел-

люлоза 

Горит быстро, образуя 

нехрупкий спёкшийся 

шарик. Вне пламени 

горение быстро 

прекращается 

Окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

красный цвет 

Омыливается, 

принимая 

желтоватый 

оттенок и 

растворяется 

Мягкое  

Блестит 

 с изнанки 

 

Капрон 

Аминогексановая 

к-та 

Плавится, образуя 

твёрдый блестящий 

шарик тёмного цвета, 

распространяет 

неприятный запах 

Окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

синий  цвет 

Не 

растворяется 

Блестит, 

Хрустит 

 Между 

Пальцами 

Жесткое 

Не мнётся 



Лавсан 

эфир 

Плавится, горит 

коптящим пламенем, 

  образуя твёрдый 

блестящий шарик 

тёмного цвета 

Лакмусовая 

бумажка 

своего цвета не 

меняет 

Не 

растворяется 

Блестит, 

Хрустит 

 Между 

Пальцами 

Мягкое 

Не мнётся 

Нитрон 

эфир 

 

Горит, образуя 

тёмный рыхлый 

неблестящий шарик 

Окрашивает 

влажную 

лакмусовую 

бумажку в 

синий  цвет 

Растворяется,  

при 

кипячении 

краснеет 

Блестит, 

Хрустит 

 Между 

Пальцами 

Мягкое 

Не мнётся 

Задание №4   Из перечня изделий выберите по внешним признакам 

 а) изделия из капрона и хлопка     

б) изделия из шерсти и ацетатного   волокна 

Задание №5  Пользуясь  таблицей №2 , определите контрольные образцы волокон по 

характеру горения.  Запишите ход наблюдений и сделайте выводы. 

Практическая  работа №9 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений» 

Цель работы: Повторить основные качественные реакции органических веществ, 

научиться решать экспериментальные задачи на распознавание органических веществ. 

Реактивы и оборудование: пробирки, спиртовки, мензурки, стаканы, пипетки, спички, 

пробиркодержатель,  этиловый спирт, белок куриного яйца, сульфат меди, гидроксид 

натрия, азотная кислота, соляная кислота, фенол, щелочь, ацетат свинца, йод, раствор 

перманганата калия. 

Теоретическая часть. 

Таблица 1. Качественные реакции органических веществ. 

Вещество Функциональ- 

ная группа 

Реактив Химическая реакция Характерные 

признаки 

Непредельные 

углеводороды 

(алкены, 

алкины, 

диены) 

кратные связи

  

 

Раствор KMnO4 

(розовый) 

 

 

1.Взаимодействие 

этилена с раствором 

перманганата калия 

2.Взаимодействие 

ацетилена с 

Обесцвечивание 

раствор 

 

 



 

 

 

Раствор Br2 

(жёлтый)  

раствором 

перманганата калия  

1. Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой 

2. Взаимодействие 

ацетилена с бромной 

водой 

 

 

 

Обесцвечивание 

раствора 

Бензол 

 

 

 

Толуол  

 

 Нитрующая смесь 

HNO3 + H2SO4

  

 

Раствор KMnO4 

(розовый 

Нитрование бензола 

 

Образование 

тяжёлойжидкости 

светло-жёлтого 

цвета с запахом 

горького 

миндаля. 

Обесцвечивание 

раствора 

Фенол 

(карболовая 

кислота)  

 Раствор FeCl3 

(светло-жёлтый) 

 

Металличес-кий 

Na  

  

Качественная 

реакция на фенол 

 

Взаимодействие 

фенола с 

металлическим 

натрие  

 

Окрашивание 

раствора в 

фиолетовый цвет 

Выделение 

пузырьков газа 

(H2↑), 

образование 

бесцветной 

студенистой 

массы 

Анилин  Раствор хлорной 

извести CaOCl2 

(бесцветный 

Окисление анилина 

раствором хлорной 

извести 

 

Окрашивание 

раствора в 

фиолетовый цвет 

 

Спирт 

этиловый 

 CuO (пркалённая 

медная 

проволока)  

 

 

Металличес-кий 

Na 

Окисление этилового 

спирта оксидом меди 

(II) 

 

 

Взаимодействие 

этилового спирта с 

Выделение 

металличес-кой 

меди красного 

цвета, 

специфический 

запах 

ацетальдегид 



металлическим 

натрием 

Выделение 

пузырьков газа 

(H2↑), 

образование 

бесцветной 

студенистой 

массы 

глицерин  Свежеосаждённый 

гидроксид меди 

(II) в 

сильнощелочной 

среде  

Взаимодействие 

многоатомных 

спиртов с 

гидроксидом меди 

(II) 

 

Ярко-синее 

окрашивание 

раствора 

 

Карбоновые 

кислоты 

 метилоранж Диссоциация  

 

Окрашивание 

раствора в 

розовый цвет 

глюкоза Карбонильная 

группа –

CH=O 

 

Свежеосаждённый 

гидроксид меди 

(II) в 

сильнощелочной 

среде  

Аммиачный 

раствор оксида 

серебра – реактив 

Толленса 

[Ag(NH3)2]OH  

(упрощённо 

+Ag2O NH3 

раствор→) 

Качественная 

реакция глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II) 

 

Реакция 

"серебряного 

зеркала" 

 

Образование 

красного осадка 

Cu2O↓ 

 

Образование 

блестящего 

налёта Ag↓  

(«серебряного 

зеркала») на 

стенках сосуда 

 

альдегиды Карбонильная 

группа –

CH=O 

Аммиачный 

раствор оксида 

серебра – реактив 

Толленса 

[Ag(NH3)2]OH  

(упрощённо 

+Ag2O NH3 

раствор→)  

Реакция 

"серебряного 

зеркала" 

 

Образование 

блестящего 

налёта Ag↓  

(«серебряного 

зеркала») на 

стенках сосуда 

 



Эфиры 

(простые и 

сложные) 

 спирт + H2SO4 

(конц.)  

  

Получение 

уксусноэтилового 

эфира 

H3COOC2H5+H2O↔  

Специфический 

запах 

 

Олеиновая 

кислота 

 Раствор 

Br2(жёлтый или 

Раствор KMnO4 

(розовый)  

Взаимодействие 

бромной воды с 

олеиновой кислотой 

Обесцвечивание 

растворов 

Ацетат (соли 

уксусной 

кислоты) 

 H2O (гидролиз) + 

фенолфталеин 

  

Раствор FeCl3  

Гидролиз ацетата 

натрия 

 

 

3CH3COONa+FeCl3→ 

(CH3COO)3Fe+3NaCl

  

Окрашивание 

раствора в 

розовый цвет 

Окрашивание 

раствора в 

красно-бурый 

цвет 

Стеарат 

натрия (мыло)

  

 H2SO4 (конц.)  

 

 

Насыщенный 

раствор соли 

кальция 

H2O (гидролиз) + 

фенолфталеин 

Выделение 

свободных жирных 

кислот из мыла 

 

Образование 

нерастворимых 

кальциевых солей 

жирных кислот 

 

 

C17H35COONa+H2O↔ 

  

Образование 

белого осадка 

жирной кислоты 

Образование 

серого осадка 

нерастворимой 

соли 

Окрашивание 

раствора в 

розовый цвет 

Задание №1. Выполните  задание «Идентификация органических соединений.  Оформите 

отчёт в виде таблицы. Напишите уравнения соответствующих химических реакций, 

назовите все вещества, укажите условия проведения реакций.   

Вещество функциональная 

группа 

Реактив Химическая 

реакция 

Характерные 

признаки 

Спирт 

этиловый 

    



фенол     

глицерин     

В трёх пронумерованных пробирках №1,2,3 находятся вещества – этанол, глицерин и 

фенол. Предложите план распознавания веществ. 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов , учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Химия для профессий и специальностей технического профиля — 4-е изд., 

стер. — Москва, издательский центр «Академия»  2018. — 272 с., 

Дополнительные источники 

• Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова. – М.: 2014 

• Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

(электронное приложение) 

• Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения. – М.: 2014 Ерохин Ю.М. Сборник 

тестовых заданий по химии. – М.: Академия, 2014 

• Габриелян О.С. Практикум: учеб. пособие / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А., Дорофеева Н.М. – М.: 2014 

Интернет-ресурсы 

1.hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт для школьников» 

2.www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьников 

3.chem.msu.su - Электронная библиотека по химии 

4.chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных практических 

умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся при проведении практических работ. 

В результате выполнения практических работ обучающийся будет: 

Уметь: 

• работать с учебником, диаграммами, таблицами, схемами, дополнительными 

источниками; 

• сравнивать различные  объекты  и процессы, делать выводы на основе сравнения; 

• работать с понятийным материалом. 

При выполнении практической работы внимательно прочтите: 

1. Тему практической работы и ее цели, запишите тему практической работы в 

тетрадь; 

2. Практическая работа состоит из нескольких частей: 

1.теоретические сведения; 

2. задание; 

    Внимательно разберите каждое задание, если вопросы или задания не ясны, следует 

обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Работа в тетради выполняется аккуратно, разборчивым подчерком и сдастся на проверку. 

3. Внимательно    выполняя    все    указания.    Вы    успешно    и 

самостоятельно выполните практическую работу. 

Критерии оценок едины для выполнения всех практических работ по дисциплине 

Экология 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана, последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). 

Использованы указанные источники знаний. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На выполнение 

работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 

Обучающийся показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

 



выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Правила выполнения практических заданий 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изучении теории по 

рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий 

производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в 

соответствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет по 

практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций 

по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия или 

в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: 

- название практической работы 

- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в зависимости от 

задания) 

- вывод по работе 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям, 

указанным в практической работе. Если студент имеет пропуски практических занятий по 

уважительной или неуважительной причине, то выполняет работу во время консультаций 

отведенных группе по данной дисциплине. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

практических работ  

№ п/п Тема Количество часов 

1 Практическая работа № 1 

Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности 

 

2 

2 Практическая работа № 2 

Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы 

 

2 

3 Практическая работа № 3 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие 

 

2 

  6ч 

 

 

 



 

Практическая работа № 1 

Тема: «Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности» 

Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их 

последствия. 

Оборудование: красная книга растений и животных Иркутской области 

Ход работы 

1. Прочитайте о видах растений и животных, занесенных в Красную книгу: исчезающие, 

редкие, сокращающие численность по вашему региону. 

2. Какие вы знаете виды растений и животных, исчезнувшие в вашей местности. 

3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяций 

видов. Объясните причины неблагоприятного влияния этой деятельности, пользуясь 

знаниями по биологии. 

4. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводит к изменению в 

экосистемах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое воздействие можно назвать антропогенным? 

2. Что такое экосистема? 

3. Чем отличаются агроэкосистемы от естественных экосистем?  

4. Приведите примеры естественных экосистем. 

  

Практическая работа № 2 

«Описание жилища человека как искусственной экосистемы» 

Цель: описать жилищ человека, изучить экологичность наиболее популярных 

строительных и отделочных материалов, вопросы грамотного и взвешенного их 

выбора, узнать, какие цветы можно держать у себя дома и почему, изучить наиболее 

опасные бытовые приборы и методы защиты от электромагнитного излучения. 

На качество среды в жилище влияют: Наружный воздух; продукты неполного сгорания 

газа;вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; вещества, выделяемые 

мебелью, книгами, одеждой и т. д.; продукты табакокурения; бытовая химия; комнатные 

растения;соблюдение санитарных норм проживания. 

В современном доме используются самые разнообразные материалы на основе 

природных, синтетических и композитных веществ, сочетание которых может пагубно 

влиять на здоровье человека. В воздухе среднестатистической квартиры одновременно 

присутствует более 100 летучих химических веществ, относящихся к различным классам 

химических соединений, причем некоторые из них могут обладать высокой токсичностью. 

Самую большую опасность для здоровья человека представляют бензол, формальдегид и 

диоксид азота, основные источники токсичных веществ, попадающих в атмосферу дома, - 

вовсе не загазованный уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные 

материалы. 

Опишите жилище человека как искусственную экосистему, заполнив таблицу: 



Элемент дома Вредные факторы Методы устранения этих 

факторов 

Отделка, интерьер   

мебель   

растения   

кухня   

спальня   

кабинет   

Бытовые приборы, ЭВМ   

вода   

 

 

Приложение №1 

Материалы, использующиеся при строительстве и отделочных работах в доме. 

 

Название материала Степень вредного воздействия на организм человека 

Дерево Экологически чистый материал 

Железная арматура Экологически чистый материал 

Стекло Экологически чистый материал 

Краска масленая Токсическое воздействие тяжелых металлов 

и органических растворителей 

Древесностружечные 

плиты 

Формальдегид, обладающий мутагенными свойствами 

Пластик Содержат тяжелые металлы, вызывающие необратимые 

изменения в организме человека 

Линолеум Хлорвинил и пластификаторы могут вызвать отравления 

Бетон Источник радиации 

Поливинилхлорид Может вызвать отравления 

Обои с моющим 

покрытием 

Источник стирола, вызывающего головную боль, тошноту, 

спазмы и потерю сознания 

Приложение №2 

Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник радиации, способной 

провоцировать новообразования. Радий и торий постоянно разлагаются с .выделением 

радиоактивного газа радона. 



• Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание комнат. 

Выделение радона уменьшается благодаря штукатурке и плотным бумажными 

обоям. 

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает неприятные 

ощущения, заболевания верхних дыхательных путей, ведет к ломкости волос и 

шелушению кожи, увеличению статического электричества. 

• Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с водой на батареи, 

установить аквариумы, которые еще успокаивают нервы и развивают эстетические 

чувства. 

 Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в избыточном 

количестве вызывают аллергические реакции, повышенную утомляемость, ухудшение 

иммунитета. 

• Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только там, где человек 

бывает нечасто. Лучше использовать деревянный пол – теплый и экологически 

чистый. 

• Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из натуральной 

шерсти и хлопка, бамбуковые циновки. 

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, которые вызывают 

раздражение слизистой и кожи, обладают канцерогенным (вызывающим рак) и 

мутагенным (способным вызвать непредсказуемую мутацию генов) эффектами. Такая 

мебель негативно воздействует на репродуктивную функцию человека, опасна для 

центральной нервной системы и печени. 

• Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить выделение 

токсических веществ с помощью краски на алкидной основе. 

• лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или отделывать дерево 

натуральным маслом или воском. 

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и влагу впитывает. 

Электроприборы 

Наши квартиры "нашпигованы" электроприборами. Создаваемое ими электромагнитное 

поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную, эндокринную и другие системы 

органов человека. Конечно же, постоянное длительное воздействие ЭМП выше 

перечисленных источников на человека в течение жизни приводит к появлению 

различного рода заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма человека. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются 

онкологические заболевания. 

Не садиться близко к экрану телевизора или персонально компьютера. 

Убрать электрический будильник или телефонный автоответчик от изголовья постели. 

Дешевый и эстетический способ уменьшить влияние вредных факторов - завести 

комнатные цветы. Они поглощают углекислоту и некоторые вредные вещества, выделяют 

кислород, оказывают бактерицидное действие, увлажняют воздух. 

Приложение № 3 

Как улучшить электромагнитную обстановку в доме? 



• Выключайте из розеток все неработающие приборы - шнуры питания под 

напряжением создают электромагнитные поля. 

• Размещайте приборы, включающиеся часто и на продолжительное время 

(электропечь, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, обогреватели), на расстоянии не 

менее полутора метров от мест продолжительного пребывания или ночного 

отдыха, особенно детей. 

• Если ваш дом оснащен большим количеством электробытовой техники, старайтесь 

включать одновременно как можно меньше приборов. 

• Помещение, где работает электробытовая техника, чаще проветривайте и делайте 

влажную уборку - это снижает статические электрические поля. 

Кухня 

Кухня перенасыщена электромагнитными полями, которые накладываются друг на друга, 

не оставляя хозяевам никаких шансов найти "тихий уголок". Только абсолютно здоровый 

человек может позволить себе несколько раз в день окунаться в такую электромагнитную 

"ванну". 

Спальня. 

Ни в коем случае в изголовье кровати не должна находиться розетка! А уж тем более с 

вечно воткнутым в нее шнуром от бра. 

 Кабинет.  

Главная ошибка - круглосуточно вставленные в розетки шнуры питания. Работающий и 

неработающий, но включенный в розетку электроприборы дают практически одинаковое 

излучение. Если же сделать заземление, то, как уверяют специалисты, излучения упадут в 

5-10 раз. 

Вода 

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический состав воды. В 

природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. Методами 

химического анализа определили качество питьевой воды. Загрязненная вода, попадая в 

наш организм, вызывает 70-80 % всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. Из-

за употребления токсичной воды развиваются различные заболевания. Повышенная 

жесткость воды является одной из причин заболеваемости населения мочекаменной, 

почечнокаменной, желчнокаменной болезнью, холециститом Недостаток фтора в 

организме приводит к развитию кариеса зубов. Недостаток йода в воде и пище - основная 

причина заболевания населения тиреотоксикозом. 

Флора жилища 

На протяжении всего эволюционного развития человек неразрывно связан с растительным 

миром. Современный человек часто оторван от природы, поэтому необходимо окружить 

себя растениями, которые, активно вбирая все вредное, еще и вырабатывают кислород и 

благоприятно воздействуют на человека своим биополем. На помощь может прийти 

уникальное растение, способное превратить пустыню в оазис - циперус. Он сам очень 

любит влагу, поэтому горшок с ним ставят в поддон с водой. Водно-газовый обмен в 

помещении улучшают антуриум, маранта, и монстера. Хлорофитум, плющ алоэ являются 

высокоэффективными очистителями воздуха. Многие комнатные растения обладают 

фитонцидными свойствами. В помещении, где находятся, например, хлорофитум в 

воздухе содержится значительно меньше микробов. А частицы тяжелых металлов, 

которые тоже есть в наших квартирах, поглощают аспарагусы. Герань не только мух 



отгоняет, но и дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кустик комнатной розы поможет 

вам избавиться от излишней усталости и раздражительности. 

 

 

Практическая работа № 3 

Тема: «Решение экологических задач на устойчивость и развитие». 

Цель: закрепить и углубить знания по методике решения задач по экологии качественных 

и с химическим содержанием, помочь студентам разобраться в разнообразии направлений 

устойчивого развития современного общества, найти ответы на вопросы о защите 

природы и использовать эти знания в жизни. 

Задача 1. 

В стратосфере на высоте 20 -30 км находится слой озона O3, защищающий Землю от 

мощного ультрафиолетового излучения Солнца. Если бы не "озоновый экран" атмосферы, 

то фотоны большой энергии достигли бы поверхности Земли и уничтожили на ней все 

живое. Подсчитано, что в среднем на каждого жителя Санкт-Петербурга в воздушном 

пространстве над городом приходится по 150 моль озона. Сколько молекул озона и какая 

его масса приходится в среднем на одного петербуржца? 

Дано: Решение: 

√(O3)=150 моль 1) Вычислим число молекул озона: 

√ (O3) = N/Na , отсюда N(O3) = √ (O3)·Na 

Найти: N(O3) = 150 моль · 6,02·1023молекул/моль = 9,03·1025 молекул 

N(O3) = ? 2) Вычислим массу озона: 

m(O3) = ? √ (O3) = m/M , отсюда m(O3) = √ (O3)·M 

m(O3) = 150 моль·48 г/моль = 7200 г = 7,2 кг 

Ответ: N(O3) = 9,03·1025 молекул, m(O3) = 7,2 кг. 

Задача 2 

Установлено, что за вегетационный период дерево, имеющее 10 кг листьев, может 

обезвредить без ущерба для него свыше 500 г сернистого газа и 250 г хлора. Рассчитайте, 

какое количество указанных газов может обезвредить одно такое дерево. 

Дано: Решение: 

m(SO2) = 500 г 1) Определим молярные массы указанных газов: 

m(Cl2) = 250 г 

2) Вычислим количество вещества каждого газа, которое может Найти: обезвредить одно 

дерево: 

√ (SO2) = ? m(SO2) 500 г 

√ (Cl2)= ? √ (SO2) = ------ =-------- = 7,8 моль 

M(SO2) 64 г/моль 

m(Cl2) 250 г 



√ (Cl2) = ------- =-------- = 3,5 моль 

M(Cl2) 71 г/моль 

Ответ: √ (SO2) = 7,8 моль, √ (Cl2) = 3,5 моль. 

Решая эту задачу, учащиеся узнают о роли растений в обезвреживании ядовитых газов. 

Подобные факты еще раз убеждают их в необходимости сохранения каждого дерева и 

мобилизуют на активное участие в озеленении своего города 

Задача 3. 

При сгорании в карбюраторе автомобиля 1кг горючего в воздух выбрасывается до 800 г 

оксида углерода (II). Вычислите массу и объем (н. у.) оксида углерода (II), образующегося 

при сгорании 100 кг горючего. 

Решение: 

Задачу можно решить устно. Путем простых математических вычислений можно прийти к 

выводу, что при сгорании 100 кг горючего может образоваться оксид углерода (II) массой 

80 кг. 

Вычислим, какой объем займет этот газ при н.у.: 

m(CO) V(CO) m(CO)·Vm 80·103г ·22,4л/моль 

n(CO) = = , отсюда V(CO) = = = 64 м3 

M (CO) Vm M(CO) 28г/моль 

Ответ: m(CO) = 80 кг, V(CO) = 64 м3 

М(СО)=80 кг=80000г 

√(СО)=80000/28=2857 моль 

V(CO)=2856 *22.4=63974 л= 64 м3 

При решении подобных задач обучающиеся узнают о веществах, загрязняющих 

атмосферу: выхлопных газах автотранспорта, продуктах сгорания органического топлива, 

выбросах промышленных предприятий. 

Задача 4 

В питьевой воде были обнаружены следы вещества, обладающего общетоксическим и 

наркотическим действием. На основе качественного и количественного анализов этого 

вещества было установлено, что это производное фенола и массовые доли элементов в 

нем равны: 55% С, 4,0% Н, 14,0% О, 27% Cl. 

Установите молекулярную формулу вещества. Составьте уравнения реакции его 

получения, укажите возможные причины попадания этого вещества в среду. 

Задача 5 В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через 

каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются 

проводить зимой по глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым 

безболезненным для леса? 

Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для оставшихся деревьев. 

При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и подлесочные растения. 



Задача 6 Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и 

Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – 

камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего 

размера могут стать причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции 

отрицательно влияют на размножение. Какие последствия для популяции уток и для 

человека могут иметь такие явления? 

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять 

на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека 

использование таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его 

организм. А, как известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм 

человека. 

Задача 7. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 

следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые 

насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений? 

Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный слоем почвы, 

резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с механическими 

препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических  и лабораторных занятий 

предназначены для обучающих изучающих профессиональный модуль профессионального модуля 

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива, для закрепления теоретических 

знаний и направлено на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Содержание практических и лабораторных работ охватывает круг профессиональных 

умений, на подготовку к которым ориентированы данные темы. При выполнении практических и 

лабораторных работ студенты должны изучить и практически освоить конструкцию, принцип 

действия и основные эксплуатационные свойства действующего оборудования, а также приобрести 

навыки в вопросах исследования работы отдельных систем. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, установленными рабочей программой; 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

- реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить содержание работы, 

порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, связанный с данной работой. 

Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии имеются контрольные 

вопросы, на который студенты должны дать письменный ответ. По каждой выполненной работе 

студенты составляют отчет с последующей его защитой и получением зачета. Все виды работ 

должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности студентами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.  

В ходе выполнения практических и лабораторных работ необходимо: 

- воспользоваться опорными конспектами лекций; 

-в случае затруднения выполнения практических и лабораторных работ воспользоваться 

литературой указанной в методической разработке; 

-обратиться за индивидуальной помощью к преподавателю. 

Критерии оценивания практических работ 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. Если работа выполнена в 

заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид отчёта. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 



Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; при 

выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если студент: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

практических занятий по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива. 

 Тема 1.2. Механическое оборудование локомотивов  

Практическое занятие №1 Сравнение технических характеристик локомотивов различных серий 

Практическое занятие №2 Определение основных неисправностей кузова и рамы кузова, методы 

ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации конструкции кузова и 

рамы кузова» 

Практическое занятие №3 Определение основных неисправностей тележек и рамы  тележек, методы 

ремонта 

Практическое занятие №4 Выявление основных неисправностей опоры рамы кузова на раму 

тележки, метода ремонта и условий для дальнейшей эксплуатации 

Практическое занятие №5 Изучение конструкции тягового привода локомотивов. 

Практическое занятие №6 Определение неисправностей автосцепных приборов 

 Тема 1.3 

 Электрические и вспомогательные машины локомотивов  

 

Практическое занятие №7 Изучение остова, якоря тягового двигателя НБ-514 

Практическое занятие №8  Изучение траверсы тягового двигателя НБ-514 

Практическое занятие №9 Проверка технического состояния тягового двигателя постоянного тока, 

выявление неисправностей, определение условий дальнейшей 

эксплуатации 

Практическое занятие №10 Исследовать конструкцию асинхронного электродвигателя 

Практическое занятие №11 Исследовать конструкцию трансформатора напряжения и  тока 

Практическое занятие №12 Изучение устройства выпрямительной установки на локомотиве ВУК-

4000 

 Тема 1.4 

 Электрическая аппаратура 

Практическое занятие №13 Изучение устройства электромагнитного контактора, снятие его 

характеристик. 

Практическое занятие №14 Изучение устройства электропневматического контактора, снятие его 

характеристик. 

Практическое занятие №15 Изучение устройства переключателя двухпозиционного ПКД-142 

Практическое занятие №16 Изучение устройств разъединителя Р-213-1, разъединителей Р-49-01, 

РШК-56 и переключателей ПО-82, ПН-3, П-1 

Практическое занятие №17 Техническое обслуживание и ремонт приборов коммутации. 

Практическое занятие №18 Изучение устройства, принцип включения и выключения главного 

выключателя. 

Практическое занятие №19 Изучение устройства, принцип включения и выключения 

быстродействующего выключателя. 

Практическое занятие №20 Исследовать электромагнитные реле 

Практическое занятие №21 Исследовать виды контроллеров машиниста.  Назначение, устройство. 

Практическое занятие №22 Исследовать вентиль защиты.  Назначение, устройство. 

Практическое занятие №23 Исследовать вентиль токоприемника.  Назначение, устройство. 



 Тема 1.5  Электрические схемы локомотива 

Практическое занятие №24    Регулирование напряжения на тяговых двигателях в режиме тяги 

Практическое занятие №25 Регулирование напряжения на тяговых двигателях в режиме рекуперация 

Практическое занятие №26 Изучение цепи  вторичных обмоток тягового трансформатора, их 

неисправности. 

Практическое занятие №27 Изучение цепи  управления подъема токоприемника. 

 

 Тема 1.6  Автоматические тормоза 

Практическое занятие №28  Изучение принципа действия тормозов: прядодействующего 

неавтоматического, непрямодействующего автоматического, 

прямодействующего автоматического 

Практическое занятие №29  Изучение устройства и работы КТ-6. 

Практическое занятие №30 Исследовать кран машиниста условно № 394 

  

 

Лабораторных работ по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива. 

 Тема 1.2. Механическое оборудование локомотивов  

Лабораторная работа №1 Изучение конструкции тележки электровоза 

Лабораторная работа №2 Определение неисправностей колесных пар 

Лабораторная работа №3 Исследовать конструкцию гасителей колебаний локомотива 

Лабораторная работа №4 Определение неисправностей буксового узла 

Лабораторная работа №5 Разобрать, собрать подвеску тормозной системы 

Лабораторная работа №6 Разобрать, собрать автоавтосцепку СА-3 

 Тема 1.3 

 Электрические и вспомогательные машины локомотивов  

 

Лабораторная работа №7 Снять и поставить щеткодержатели с траверсы, подсоединить кабель 

согласно схемы. 

Лабораторная работа №8 Разобрать, собрать асинхронный электродвигатель 

Лабораторная работа №9 Собрать схему диодного моста на диодах ВЛ-200 подключить к нагрузке 

 Тема 1.4  Электрическая аппаратура 

Лабораторная работа №10 Изучение устройства токоприемника. Снятие характеристик 

токоприемника. 

Лабораторная работа №11 Разобрать, собрать  электромагнитный контактор. Регулировка провала 

контакторов.   

Лабораторная работа №12 Разобрать, собрать электропневматический контактор. Снятие 

характеристик электропневматических контакторов. 

Лабораторная работа №13 Блок силовых аппаратов БСА-1.2   Назначение аппаратов, в каких цепях 

работают. 

Лабораторная работа №14 Исследовать расположение и работу аппаратов силовой цепи. 

Лабораторная работа №15 Разобрать, собрать  электромагнитное реле, подключить проверить 

характеристики. 



 Тема 1.5  Электрические схемы локомотива 

Лабораторная работа №16 С пульта машиниста поднять токоприемник. Найти неисправность в 

цепях управления  «подъем» токоприемник 

Лабораторная работа №17 С пульта машиниста включить главный выключатель. Найти 

неисправность в цепях управления  главным выключателем. 

Лабораторная работа №18 С пульта машиниста запустить вспомогательные машины. Найти 

неисправность в цепях управления  вспомогательными машинами. 

Лабораторная работа №19 С пульта машиниста собрать цепи тяговых двигателей. 

Лабораторная работа №20 Найти неисправность в цепях управления тяговых двигателей 

 Тема 1.6  Автоматические тормоза 

Лабораторная работа №21 Найти неисправность в цепях управления тяговых двигателей 

Лабораторная работа №22 Исследовать  КВТ усл. № 254. Разобрать и собрать КВТ усл. № 254 

Лабораторная работа №23 Исследовать воздухораспределитель. ВР № 292. Разобрать и собрать 

воздухораспределитель. ВР № 292 

Лабораторная работа №24    Исследовать воздухораспределитель. ВР № 483 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических  и лабораторных занятий 

предназначены для обучающих изучающих профессиональный модуль профессионального 

модуля ПМ.02. Управление  и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под 

руководством машиниста локомотива, для закрепления теоретических знаний и направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Содержание практических занятий охватывает круг профессиональных умений, на 

подготовку к которым ориентированы данные темы. При выполнении практических занятий 

студенты должны научится осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу, управлять 

локомотивом, выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой; 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

- реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить содержание работы, 

порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, связанный с данной работой. 

Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии имеются 

контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный ответ. По каждой 

выполненной работе студенты составляют отчет с последующей его защитой и получением 

зачета. Все виды работ должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, прошедшими специальное 

обучение и инструктаж.  

В ходе выполнения практических и лабораторных работ необходимо: 

- воспользоваться опорными конспектами лекций; 

-в случае затруднения выполнения практических и лабораторных работ воспользоваться 

литературой указанной в методической разработке; 

-обратиться за индивидуальной помощью к преподавателю. 

Критерии оценивания практических работ 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, качественно 

и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. Если работа 

выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид отчёта. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; затрудняется 



самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; при 

выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если студент: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

практических занятий по ПМ.02. Управление  и техническая эксплуатация локомотива 

(электровоза) под руководством машиниста локомотива по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива 

 

Практическое занятие №1 Изучение обязанностей локомотивной бригады». (ПТЭ п.95-103) 

Практическое занятие №2 Изучение требований ПТЭ к техническому состоянию тягового 

подвижного состава 

Практическое занятие №3 Изучение назначения и показания сигналов светофоров 

Практическое занятие №4 Изучение подачи и приема ручных, звуковых сигналов 

Практическое занятие №5 Изучение порядка обозначения сигналами поездов, следующих по 

перегонам 

Практическое занятие №6 Изучение порядка следования согласно режимным картам 

Практическое занятие №7 Отработка порядка следования по перегону, оборудованному 

автоблокировкой» 

Практическое занятие №8 Отработка порядка следования по перегону, оборудованному 

полуавтоблокировкой 

Практическое занятие №9 Анализ информации бланка предупреждений. Оформление бланка 

письменного разрешения зеленого цвета формы ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, 

ДУ-56, ДУ-61 

Практическое занятие №10 Выполнение регламента переговоров между машинистом и помощником 

машиниста» 

Практическое занятие №11 Составление алгоритмов порядка движения поездов в различных 

ситуациях 

Практическое занятие №12 Анализ сравнения различных видов технического обслуживания 

электровозов 

Практическое занятие №13 Порядок проведения технического осмотра в объеме ТО-1 

Практическое занятие №14 Алгоритм действий локомотивной бригады в различных ситуациях 

Практическое занятие №15 Изучение расположения органов управления в кабине электровоза 

Практическое занятие №16 Изучение основных свойств тормозов». (Составление сравнительной 

таблицы: «Классификация и свойства тормозов»). 

Практическое занятие №17 Изучение схемы расположения тормозного оборудования 

Практическое занятие №18 Разборка, сборка и испытание кранов машиниста 

Практическое занятие №19 Составить алгоритм действий локомотивной бригады при опробовании и 

проверке тормозов» 

Практическое занятие №20 Заполнение справки (ВУ-45) об обеспечении поезда тормозами 

Практическое занятие №21 Порядок действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств СЦБ» (загорание белого огня на АЛСН движении на 

перегоне или по станционным путям. погасшем путевом светофоре,  

перекрытие входного, маршрутного светофора с его последующим 

проездом. Внезапное появлении  на локомотивном светофоре жёлто-

красного или красного огня,  не соответствующего показание напольного 

светофора) 

Практическое занятие №22 Порядок действия локомотивной бригады при нарушении нормальной 

работы устройств КЛУБ-У, СЦБ, АЛС, АЛСН, УКБМ, ТСКБМ, САУТ-

ЦМ и устройств поездной радиосвязи 



Практическое занятие №23 Управление электровозом и следование с поездом по участку 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава. - М.: ООО «Техинформ», 2017.- 224 с.    

 2. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения / Е. Н. Леоненко. - 

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. — 222 с. 

3. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного состава. М.: Желдориздат, 2018 

4. Грищенко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электро-поездов: Учебник. М.: Академия, 2018 

Нормативно-техническая литература:  

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» (с изменениями от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 26.12.2008 г., 

30.12.2008 г.).  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06.2007 г., 8.11.2007 г., 23.07.2008 г.).  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (с 

изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 г.).  

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. от 23.07.2008 г., 

19.07.2009 г.). 

5. Распоряжение Правительства от 22.11.2008 г. № 1734-р « Об утверждении Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года».  

1. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Фе-дерации».  

2. Инструкция МПС России от 25.10.2001 г. № ЦТ-ЦШ-889 «Инструкция о порядке пользования 

автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН) и устройствами контроля 

бдительности машиниста».  

3. Инструкция МПС России от 4.07.2000 г. № М-1954у «Инструкция по заземлению устройств 

энергоснабжения на электрифицированных железных дорогах».  

4. Инструкция МПС России от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог».  

5. Инструкция МПС России от 25.04.2002 г. № ЦШ-ЦТ-907 «Инструкция по эксплуатации 

комплексного локомотивного устройства безопасности».  

6. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-685 «Инструкция по техническому обслуживанию 

электровозов и тепловозов в эксплуатации».  

7. Инструкция МПС России от 24.09.2001 № ЦТ-ЦШ-857 «Инструкция по техническому 

обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств 

контроля бдительности машиниста».  

8. Инструкция МПС России от 10.04.2001 г. № ЦТ-814 «Инструкция по подготовке к работе и 

техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях».  

9. Инструкция МПС России от 26.05.2000 г. № ЦРБ-757 «Инструкции по сигнализации на железных 

дорогах Российской Федерации».  

10. Инструкция МПС России от 16.10.2000 г. № ЦРБ-790 «Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской 

11. Инструкция МПС России от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 «Инструкция по 

эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог».  

12. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-68 «Инструкция по техническому обслуживанию 

электровозов и электропоездов в эксплуатации».  

13. Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175 «Инструкция по обеспечению пожарной 

безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе».  



14. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации».  

15. Приказ МПС России от 03.07.2001 г. № ЦТ-ЦЭ-844 «Об утверждении Инструкции о порядке 

использования токоприемников электроподвижного состава при различных условиях эксплуатации».  

16. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92 (утв. МПС РФ 

11.11.1992 г. № ЦУО-112) (с изм. от 06.12.2001 г.).  

17. Распоряжение МПС РФ от 26.09.2003г. № 876р «О регламенте переговоров при поездной и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования».  

18. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2010 г. № 684 р «Об утверждении Регламента переговоров 

при поездной и маневровой работе при инфраструктуре ОАО «РЖД».  

Дополнительные источники:  

1. Бервинов В.И., Доронин Е.Ю. Локомотивные устройства безопасности. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2016.  

2. Бирюков И.В. (под ред.) Механическая часть тягового подвижного состава. М.: Транспорт, 1992.  

3. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростимеры и расшифровка скоростимерных и диаграммных 

лент. М.: УМК МПС России, 2002.  

4. Ветров Ю.Н., Приставко М.В. Конструкция тягового подвижного состава. М.: Желдориздат, 2000.  

5. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава. М: Желдориздат, 2002.  

6. Добровольская Э.М. Электропоезда постоянного и переменного тока. М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.  

7. Иньков Ю.М., Фельдман Ю.И. Электроподвижной состав с электрическим торможением: Учебное 

пособие для вузов ж.-д. трансп. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

8. Кацман М.М. Электрические машины. М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

9. Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2008.  

10. Кузнецов К.В., Дайлидко Т.В., Плюгина Т.В. Локомотивные устройства безопасности. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2008.  

11. Находкин В.М., Черепашенец Р.Г. Технология ремонта тягового подвижного состава. М.: 

Транспорт, 1998.  

12. Николаев А.Ю., Сесявин Н.В. Устройство и работа электровоза ВЛ80: Учебное пособие для 

образовательных учреждений ж.-д. трансп., осуществляющих профессиональную подготовку. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2006.  

13. Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов. М.: УМК МПС России, 2000.  

14. Папченко С.И. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного состава. М.: Желдориздат, 

2002.  

15. Понкратов Ю.И. Электропривод и преобразователи подвижного состава. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2007.  

16. Потанин А.А. Управление и техническое обслуживание электровозов переменного тока. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2008.  

17. Савичев Н.В. Электрические схемы электровоза. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2001.  

18. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колесных пар тягового 

подвижного состава колеи 1520 мм от 27.12.2005 г. № КМБШ.667120.001 РЭ.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

2. Инструкция по решению задач 

3. Примеры решения задач  

 

 

1. Введение. 
Основным видом самостоятельной работы при изучении дисциплины «Электротехника» 

является решение задач. 
Решение задач служит одним из средств овладения системой знаний по электротехнике, 

поможет студентам более глубоко и всесторонне усвоить программный материал по 

электротехнике. 

Ряд задач составлен таким образом, что для их успешного решения необходимы знания не 

только по курсу электротехники, но и по общеобразовательным предметам. наряду с этим 

многие задачи непосредственно связаны с производственным обучением, 

электроматериаловедением. 

 

2. Инструкция по решения задач 

 

Надо помнить, что «волшебной инструкции», по которой можно будет сходу и за 5 секунд 

решить любую задачу — увы — не существует. 
 

Этот небольшой алгоритм  действует для задач любых разделов электротехнике 
 

 

1. Внимательно прочитайте условия вашей задачи. Помните, что каждое слово в 

условии играет важную роль!  

 

2. Запишите краткие условия, это будет знакомое всем из школы «Дано». Его 

нужно записывать кратко: буква обозначения величины и ее значение из условия. 

Не забывайте про единицы измерения! Так же нужно помнить, что условие задачи 

может содержать «скрытые» данные. Например, фраза «в котле кипит вода» 

означает, что нужно записать температуру кипения воды как исходные данные. То 

есть, в секции «Дано» написать tk = 100 oC. Не забудьте и про то, что надо найти. 

Эту неизвестную величину пишут в секции «Найти».  

 

3. Помните про систему СИ! Часто бывает так, что в условии задачи указаны в 

других единицах измерения, нежели СИ. Это обычно приводит к ерунде в ответе, и 

мнении о неправильном решение — хотя оно то как раз оказывается верным!  

 

4. Чертеж. Ряд задач невозможно решить без схематичного рисунка. К таким 

можно отнести задачи на движения — различные перемещения твердых тел, 

ускорения и наклонные плоскости с блоками и нитями. Вообще, рисунок помогает 

лучше понять суть задачи, физического процесса или явления. Часто они 

наталкивают на верное решение!  

Таким образом, важный этап подготовки к решению завершен.  



 

5. Пришло время для решения! Тут тоже есть несколько важных правил. Первое из 

них — перед любыми численными расчетами необходимо написать формулу. 

Кроме того, не забывайте писать все единицы измерения, чтобы не «потерять» что-

нибудь в итоговом ответе.  

 

6. Следует знать о подходах к решению. Первый вариант — решать задачу по 

действиям — вычисляя цифровой ответ для каждой формулы. Этот вариант не 

предпочтителен, и используется очень редко. Второй вариант — решение в общем 

виде — вывод окончательной формулы, а уже потом численный расчет. После 

решения задачи в общем виде произведите проверку размерности полученной 

величины. С этой целью в формулы подставьте не числа, а размерности тех 

величин, которые в нее входят. Решение произведено правильно, если ответ 

соответствует размерности искомой величины. 

 

7. Если нет совсем никаких идей, как подойти к решению — попробуйте начать с 

конца. Подумайте, как рассчитать величину, которую требуется найти, а затем 

посмотреть, чего не хватает для ее расчета. Часто этот подход помогает.  

 

8. Не забудьте проверить ответ! Кроме того, обязательно укажите единицы 

измерения ответа.  

 

 

3. Примеры решения задач по всем разделам электротехники 
 

I. Электростатика. 
1. Два разноименных заряда q1 = 20 мкКл и q2 = −30 мкКл  находятся в вакууме на 

расстоянии r = 50 см друг от друга. Найдите модуль напряженности E 

электростатического поля в точке, находящейся на расстоянии соответственно r1 = 

40 см и r1 = 30 см от данных зарядов. 
Решение: 

   Напряженность− векторная величина, для которой применим принцип суперпозиции. 
   В искомой точке поместим пробный положительный заряд. 

Тогда напряженность создаваемые зарядами будут направлены так, как показано на 

рисунке. 

 
 

Сложим вектора по правилу паралелограмма, а численное значение найдем по теореме 

Пифагора (угол между векторами 90°) 
E12 + E22 = E2,где E1 = kq1/r12, а E2 = kq2/r22. (1) 

Тогда 
E = √(E12 + E22). 

После подстановки 
E = k√{(q1/r12)2 + (q2/r22)2}. 

   Подставьте численные значения и получите ответ. 
 



2. На каком расстоянии в вакууме находятся друг от друга точечные заряды 2 нКл и 5 

нКл, если они взаимодействуют друг с другом с силой 9 мН 
Решение. 

 Силы взаимодействия неподвижных зарядов прямо пропорциональны произведению 

модулей зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними: 

F = k|q1||q2|/r2, (1) 
где k = 1/(4πεo) = 9•109 Н•м2/Кл2. 

н = 10−9, м = 10−3 − приставки. 
Из формулы (1) выразим расстояние 

r = √{k|q1||q2|/F}. 
Подставим численные значения и найдем искомое расстояние 

F = √{9•109•2•10−9•5•10−9/9•10−3} = 3,16•10−3 м. 
 

II. Постоянный ток 
1. Вольтметр, подсоединенный к источнику тока, показывает напряжение U1. Если 

присоединить параллельно второй такой же вольтметр, то оба показывают 

напряжение U2. Найти внутреннее сопротивление источника, если сопротивление 

каждого вольтметра равно R. 

 
Решение. 

 Пусть E − ЭДС источника, r − внутреннее сопротивление. При одном вольтметре идет 

ток 

I1 = E/(R + r), 
напряжение 

U1 = ER/(R + r), 
при двух параллельных вольтметрах 

U2 = ER/(2(R/2 + r)) = ER/(R + 2r). 
Исключая ЭДС, получаем 

r = (U1 − U2)R/(2U2 − U1). 
2. Амперметр с внутренним сопротивлением 2 Ом, подключенный к зажимам  

батареи, показывает силу тока 5 A. Вольтметр с внутренним сопротивлением 150 

Ом, подключенный к зажимам такой же батареи, показывает 12 B. Найдите силу 

тока (в мА) короткого замыкания батареи. 
         

    Решение. 

Для определения тока короткого замыкания нам потребуется определить ЭДС источника и 

его внутреннее сопротивление. 

 
Iк.з. = E/r. (1) 
При первом подключении амперметра 
IA = E/(RA + r). (2) 



 

При втором подключении вольтметра 
UV = IVRV = ERV/(RV + r). (3) 

Решаем систему уравнений (2) и (3) относительно ЭДС E и внутреннего сопротивления r: 
E = IA(UVRV − UVRA)/(IARV − UV), 

r = (UVRV − IARVRA)/(IARV − UV). 
Подставляя найденные выражения E и r в (1) 

Iк.з. = IA(UVRV − UVRA)/(UVRV − IARVRA). 
Подставим численные значения 

Iк.з. = 5(12•150 − 12•2)/(12•150 − 5•150•2) = 29,6 A = 29600 мА. 
 Ответ: Iк.з. = 29600 мА. 

 

III. Законы Кирхгофа 

1. ЭДС источника питания равна Е1=5 В, а сопротивления R1=100 Ом, R2=510 Ом, 

R3=10 кОм. Рассчитать напряжения на резисторах и ток через каждый резистор. 

 
 

      Решение 

В этой схеме мы можем видеть три контура.  

Контура три, независимых из них только два. Третий контур включает в себя все 

остальные и не может считаться независимым. При всех расчетах используются 

только независимые контуры.  

Определим в каждом контуре направление обхода контура. Направление обхода каждого 

контура выполнено синей стрелкой. 

Определим направлением токов в ветвях: просто проставим его наугад. Не важно, угадаем 

мы сейчас направление или нет. Если угадали, то в конце расчета мы получим ток со 

знаком плюс, а если ошиблись – со знаком минус. Итак, обозначим токи в ветвях черными 

стрелочками с подписями I1, I2, I3. 

Мы видим, что в контуре №1 направление токов I1 и I3, а также направление источника 

питания совпадают с направлением обхода, поэтому будем считать их со знаком плюс. В 

контуре №2 ток I2совпадет с направлением обхода, поэтому будет со знаком плюс, а ток 

I3 направлен в другую сторону, поэтому будет со знаком минус. Запишем второй закон 

Кирхгофа для контура №1: 

E1=I1·R1+I3·R2 

А теперь запишем этот же закон для контура №2: 

0 =I2·R3-I3·R2 

http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/15-napryazhenie-i-eds
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/22-soprotivlenie
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/15-napryazhenie-i-eds
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/10-sila-toka
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/34-vtoroy-zakon-kirkhgofa
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/34-vtoroy-zakon-kirkhgofa


Видим, что в контуре №2 нет источников питания, поэтому в левой части (где у нас 

согласно второму закону Кирхгофа стоит сумма ЭДС) у нас нолик. Итак, у нас есть два 

уравнения, а неизвестных-то у нас три (I1, I2, I3). А нам известно, что для 

нахождения трех неизвестных нужна система с тремя независимыми уравнениями. Где 

же взять третье недостающее уравнение? А, например, из первого закона Кирхгофа! 

Согласно этому закону мы можем записать: 

I1=I2+I3 

У нас есть три уравнения и три неизвестных и нам остается только решить вот такую вот 

систему уравнений 

 I1·R1+I3·R2 =  E1 

I2·R3-I3·R2 =0 
I1=I2+I3 

Подставим конкретные числа.  

I1·100+I3·510=5 
I2·10·103 - I3·510=0 

I1=I2+I3 

 Опустим процесс решения, а сразу приведем результат 

I1≈8,54мA 

I2≈0,415мA 
I3≈8,13мA 

Все токи получились у нас со знаком плюс. Значит, что мы верно угадали их направление.  

Из условия задачи необходимо найти не только токи через резисторы, но и падение 

напряжения на них. Как это сделать? Например, с помощью закона Ома 

U=I·R 

находим напряжение на каждом резисторе 

UR1=I1·R1≈8,54·10-3 ·100=0,85 B 

UR2= I3·R2≈ 8,13·10-3 ·510=4,15B 
UR3= I2·R3≈0,415·10-3 ·10·103=4,15B 

 

 

 

IV. Магнетизм. 

1. Частица массой m = 10−4 г, несущая заряд q = 10−7 Кл, движется в плоскости, 

перпендикулярной однородному магнитному полю с индукцией В = 1 Тл. Найти 

период обращения частицы Т.  Силу тяжести не учитывать. 
Решение. 

   Со стороны магнитного поля на частицу действует сила Лоренца, перпендикулярная 

скорости частицы v и индукции В. Под действием этой силы частица совершает движение 

по окружности радиусом R, описываемое уравнением 
mv2/R = qvB, 

где m − масса частицы. Учитывая, что период обращения частицы связан с ее скоростью и 

радиусом окружности соотношением 

T = 2πR/v, 
получаем ответ: 

T = 2πm/(qB). 
   После вычислений получаем значение T = 6,28 c. 

http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/30-pervyy-zakon-kirkhgofa
http://myelectronix.ru/postoyannyy-tok/24-zakon-oma


   Интересно, что период обращения частицы не зависит от скорости движения частицы. 

   Ответ: период обращения частицы T = 6,28 с. 
 

2. В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью L = 40 мГн и 

конденсатора емкостью С = 0,36 мкФ, происходят свободные электромагнитные 

колебания. Определите максимальную силу тока Io в катушке, если максимальный 

заряд конденсатора qo = 6,0 мкКл. 

Решение. 
 В идеальном LC-контуре происходят превращения потенциальной энергии 

электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля катушки 
qo2/(2C) = q2/(2C) + LI2/2 = LIo2/2, 

или 
(qo/Io)2 = LC, 

 Выражаем максимальную силу тока Io в катушке 
Io = qo/√{LC}. 

 Подставим численные значения и вычислим искомый ток 
Io = 6,0 × 10−6/√{40 × 10−3 × 0,36 × 10−6} = 0,05 (A) = 50 мА. 

 Ответ: максимальная сила тока Io в катушке равна 50 мА. 
 

V. Переменный ток. 
1. В колебательном контуре конденсатору с емкостью С = 10 мкФ  сообщили заряд q 

= 1 мКл, после чего возникли затухающие электромагнитные колебания. Сколько 

тепла Q выделится к моменту, когда максимальное напряжение на конденсаторе 

станет меньше начального максимального напряжения в n = 4 раза? 
 

  Решение. 
  Количество выделившегося тепла равно разности между начальным и конечным 

значениями энергии в контуре. В моменты, когда напряжение на конденсаторе 

максимально, ток через катушку равен нулю. Следовательно, энергия в эти моменты 

сосредоточена в конденсаторе.    Имеем: 
Q = Wo − W1. (1) 

   С учетом того, что энергия конденсатора 
Wo = q2/(2C), W1 = q12/(2C). 

   После подстановки в (1) и преобразования 
Q = q2/(2C) × (1 − q12/q2). 

   Учитывая, что U = q/C и в интересующий нас момент времени q1 = q/n, получаем ответ: 
Q = q2/(2C) × (1 − 1/n2). 

   После вычислений получаем ответ Q ≈ 0,047 Дж. 
   Ответ: Q ≈ 0,047 Дж. 
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1. Пояснительная записка 

Эксплуатация средств связана с использованием машиностроительных и 

специальных эксплуатационных материалов. Вопросы строения и свойств металлов, 

сплавов, неметаллических материалов, применяемых в конструкциях автомобилей и 

необходимых для их эксплуатации и ремонта являются важными условиями, 

обеспечивающими надежную, долговечную и безаварийную работу транспортных и 

технических средств. 

Практические работы предусмотрены во всех разделах программы дисциплины 

«Материаловедение». 

Общие указания по выполнению практических работ   

Перед проведением практической работы необходимо: 

изучить цель предстоящей работы; 

ознакомиться с ее содержанием и порядком проведения; 

повторить теоретический материал; 

При проведении практической работы: 

 использовать дополнительный материал (см. Приложение); 

оформить практическую работу в виде отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа1  
Определение твердости металлов. 

 

Цель: научиться определять твердость металлов по методу Бринелля и Роквелла 

 Твердостью называется способность металлов и сплавов сопротивляться действию пластической деформации 

при контактном приложении нагрузки. Испытание на твердость благодаря своей простоте находит широкое 

применение при испытании материалов и готовых изделий. Кроме того, следует иметь в виду, что величина твердости 

связана с пределом прочности  в  материалов и благодаря этому оказывается возможным определить прочность 

материалов без их разрушения. Так, например, для углеродистых сталей между числом твердости по Бринелю и 

пределом прочности в  существует следующая зависимость: 

 

Определение твердости по Бринелю 

 В испытуемый материал А под определенной нагрузкой Р вдавливается стальной закаленный шарик 

диаметром D. По величине отпечатка d судят о твердости. Число твердости по Бринелю НВ определяется как 

отношение нагрузки, действующей на шарик к поверхности отпечатка (сегмента) F, т.е. 

 

Из рис. 1 можно определить поверхность шарового сегмента, используя известное из геометрии соотношение 

 , где h – глубина отпечатка. 

 Выражая глубину отпечатка h через его диаметр и диаметр шарика, получим 

 

 

Рис. 1 

Тогда                             

 

Однако производить каждый раз расчеты твердости НВ по формуле нет необходимости, поскольку для различных 

значений диаметра отпечатка составлены таблицы (см. приложение). 

 Определение твердости образцов производится с помощью рычажного автоматического пресса Бринеля типа 

ПВМ. 



 Работа на прессе осуществляется следующим образом. Перед началом испытаний устанавливаются грузы и 

шарик в зависимости от рода и толщины испытуемого материала. Рычаг с подвесками без грузов уравновешивает 

нагрузку на шарик 187,5 кг. Подбором грузов можно осуществить следующие нагрузки: 187,5; 250; 500; 750; 1000 и 

3000 кг. 

 Испытуемый материал помещается на столик и при помощи винта, приводимого в движение вращением 

маховичка или рукоятки, поднимается к шарику, укрепленному в оправке, до тех пор, пока пружина, прижимающая 

шарик к образцу, не сожмется до отказа, а указатель не станет против риски, создавая этим предварительную нагрузку 

100 кг. Затем нажатием кнопки (сбоку пресса) включается электродвигатель, который через коробку скоростей 

приводит во вращательное движение эксцентрик. Эксцентрик, вращаясь, опускает шатун вниз, в результате чего грузы 

через систему рычагов создают нагрузку на шарик. 

 При дальнейшем вращении эксцентрика шатун поднимается, снимает нагрузку с шарика, возвращает рычаги и 

грузы в исходное положение. Возвращение грузов в исходное положение сигнализируется звонком и сопровождается 

выключением электродвигателя. Вращением маховичка или рукоятки в обратную сторону опускают стол, испытуемый 

образец отводят от шарика, после чего измеряют диаметр отпечатка с помощью лупы (с точностью до 0,01 мм) и по 

таблице, зная нагрузку и диаметр шарика, находят твердость по Бринелю. 

Определение твердости по Роквеллу 

Сущность метода определения твердости по Роквеллу состоит в том, что в качестве вдавливаемого тела 

(индентора) применяется алмазный конус с углом при вершине 120º или стальной закаленный шарик диаметром 

1,16дм (1,54 мм) 

 

.     

 

Рис. 3 

 

Нагрузка при этом составляет соответственно 150 (HRC) и 100 (HRB) кг. Алмазный конус применяется для испытаний 

твердых материалов, а шарик  - для более мягких (рис.3) 

 Для определения твердости по Роквеллу испытуемый образец устанавливается на столик 1 прибора (рис. 4). 

При помощи штурвала 2 образец подводится к индикатору 3, на индикаторе устанавливается маленькая стрелка 

против красной точки. Легким нажимом откидывают назад рукоятку 5, и она медленно перемещается до упора, 



вследствии чего автоматически включается рычажная система с грузами 7-9. После того, как движение рукоятки 

прекратится, ее возвращают обратно, чем снимается основная нагрузка. Большая стрелка будет указывать величину 

твердости по Роквеллу. 

 

 

Рис. 4 

 

Числа твердости по Роквеллу можно перевести в числа твердости по Бринелю, пользуясь таблицей 

(приложение). 

Определение микротвердости материалов 

 Часто очень важно знать твердость очень больших по площади или толщине участков материала (например, 

твердость поверхностных слоев при химико-термической обработке или отдельных зерен твердого раствора. В этих 

случаях проводят измерение микротвердости материала – т.е. в образец вдавливается алмазная четырехгранная 

пирамида под нагрузкой от 2 до 200г. Размер отпечатка (диагональ) измеряется с помощью микроскопа при 

увеличении в 465 крат (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Исследование микротвердости материалов 

 

 

Цель работы 



 Цель работы состоит в изучении методов определения твердости материалов (методом Бринеля, Роквелла, 

определение микротвердости) и по полученным данным устанавливается связь твердости с концентрацией углерода в 

сталях и связь предела прочности с твердостью материалов. 

 Значение твердости измеряется на каждом образце не менее трех раз и в таблицу записывается среднее 

значение твердости. 

Задание 

1. Сформулировать цель работы. 

2. Измерить значение твердости указанных образцов. 

3. Построить зависимость твердости сталей от содержания в них углерода. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется твердостью материала? 

2. Дать определение твердости по Бринелю и по Роквеллу.Какова связь твердости материала с пределом 

прочности? 

3. В каких случаях следует применять метод измерения твердости по Бринелю и в каких по методу Роквелла? 

4. Как измеряется микротвердость материалов? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №2  

«Определение вида, назначения чугуна и стали по марке». 

 ЦЕЛЬ: Научиться определять состав, группу и назначение  сталей и чугунов по маркам. Научиться 

подбирать стали и чугуны по их назначению и условиям эксплуатации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 Для получения стали используют следующие исходные материалы: металлодобавки, ферросплавы, 

флюсы и окислители. Основная масса металлодобавок это передельный чугун и стальной лом. Основное 

назначение передела чугуна в сталь – это снижение содержания в нём углерода, кремния, марганца и 

фосфора путем окисления и перевода их в шлак или газы. Ферросплавы вводятся в сталь для её раскисления 

и легирования. Флюсы (известняк, боксит, плавиковый шпат) способствуют возникновению шлака и его 

жидкотекучести. Для окислительных процессов источником кислорода является газовая фаза или твердые 

окислители.  

Основными процессами получения стали являются: конвертерный, мартеновский, электросталеплавильный. 

Небольшая часть ( 3 -5%) выплавляемой стали расходуется на изготовление стальных фасонных отливок. 

Основная масса стали используется для получения слитков, которые направляются в прокатные и 

кузнечные цеха. 

Сталь является основным материалом в машиностроении и приборостроении, строительстве и 

изготовлении инструментов. Углеродистая сталь классифицируется по следующим признакам: 

1. По назначению – конструкционная, инструментальная. 

2. По содержанию углерода – низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые. 

3. По качеству – обыкновенного качества, качественные, высококачественные, 

особовысококачественные. 

4. По степени раскисления – спокойные, полуспокойные, кипящие. 

Все углеродистые качественные конструкционные стали можно разделить на несколько групп: 

низкоуглеродистые без термической обработки применяются для производства малонагруженных деталей 

машин и сварных конструкций, низкоуглеродистые стали второй группы используются для производства 

нагруженных деталей машин, среднеуглеродистые стали имеют сочетание пластичных и прочностных 

свойств, что позволяет применять эти стали при изготовлении ответсвенных деталей машин, 

высокоуглеродистые стали обладают высокой прочностью, износостойкостью и упругостью, применяются 

для изготовления штампованных и литых изделий. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Укажите группу, свойства, состав и область применения углеродистых сталей обыкновенного 

качества,  

а - Ст. 2 сп, б – ВСт.4кп, в – БСт.3пс.  

Внесите данные в таблицу: 

марка стали Группа стали Гарантированные механические 

свойства и состав 

Область 

применения 

    

2. Определите группу, свойства и область применения качественных конструкционных сталей по 

маркам 

а – сталь 10кп, б – сталь 25, в – сталь 45, г – сталь 70 



Внести данные в таблицу: 

марка стали Группа стали Свойства стали Область применения 

    

3. Назовите сталь и определите содержание углерода в следующих марках стали: 

а – сталь 05кп, б – У7, в – У12А, г – У8Ш, д –сталь 35, е – БСт.1, ж – Ст.3, з - ВСт.5, и – сталь 

65, к – Э15, л – Ш35, м – А 25, н – Р18, о – сталь 15 . 

Внести данные в таблицу: 

марка стали Название стали C, % W, % 

    

4. Прочитайте следующие марки сталей: 

Ст.3сп, сталь 20, сталь 40, БСт.2кп, сталь 60, У8, Р9, У10А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №3  

«Определение вида и прочности стали по «искре»». 
 

Цель работы:                                                                                          Приобретение 

навыков определения химического состава и марки стали по искре.                                                                                                                    

Краткие теоретические сведения:                                                                    

 На практике в ограниченных производственных условиях приходится определять 

марку и группу стали путём проб по искре. По цвету, форме и пучку искр можно 

установить примерный состав, а по нему марку стали.               В процессе 

проведения технологической пробы при снятии слоя  металла с исследуемого 

образца на шлифовальном круге образуется пучок искр, сравнивая который с 

пучками искр на эталонных образцах определяют примерный химический состав.  

Оборудование:  

1.Заточной станок, маркированные образцы различных конструкционных и 

инструментальных сталей (эталоны). 

2. Образцы различных материалов (металлических). 

3. Плакат с примерами пучков искр различных конструкционных и 

инструментальных материалов. 

 

 Сущность метода испытания (пробы) сталей по искре заключается в 

шлифовании образцов на заточном станке. Пучки искр сравниваются с пучками искр 

эталонных образцов или цветными изображениями на плакатах. 

Порядок выполнения работы: 

2. Изучите инструкцию по охране труда при работе на заточном станке. 

3. Проведите испытания исследуемых  образцов. 

4. Зарисуйте форму пучка искр, указав цвет. 

5. Заполните таблицу. 

Результаты испытаний по определению марки стали по искре. 

Номер 

образца 
Исследуемый образец Эталонный образец 

Марка материала Цвет искр Марка стали Цвет искр 

 05, 08    

 40, 50    

 У12А    

 Р9    



 Т15К6    

 20Х2Н4А    

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую форму и  цвет пучков искр при шлифовании имеют твердые сплавы? 

2. Какую форму и  цвет пучков искр при шлифовании имеют низкоуглеродистые 

стали? 

3. Укажите достоинства и недостатки метода определения химического состава 

стали по искре 

 

 

 

 



 

 

Практическая работа №4  
«Определение вида и назначение цветных металлов по марке». 

 

Цель: расшифровать буквы и цифры в названии марок цветных металлов и сплавов 

Оборудование: образцы цветных металлов, справочник. 

1. Перечислите наиболее широко применяемые цветные 

металлы_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________ 

2. В каких отраслях промышленности используют цветные 

металлы?____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
3. Заполните пропуски в тексте.  

Чистая медь – металл розовато-красного цвета. Её плотность составляет______________, 

температура плавления____________. В отожжённом состоянии её предел 

прочности____________, относительное удлинение____________, твёрдость______________.    

4. Какой материал называется 

латунью?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Определите химический состав латуней по их маркам. 

Л63 - _____________________________________________________________________________ 
Л85 - ____________________________________________________________________________ 

Л96 - _____________________________________________________________________________ 
Л90 - _____________________________________________________________________________ 

6. Чем отличаются специальные латуни от 

обыкновенных?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________ 
7. Определите химический состав специальных латуней по их маркам: 

ЛАЖ60-1-1 - 

_____________________________________________________________________________ 

ЛА77-2 - 

_____________________________________________________________________________ 

ЛО70-1 - ________________________________________________________________________ 
____ЛМцЖ52-4-1 -

____________________________________________________________________________ 
ЛА67-2,5 - 

________________________________________________________________________________ 
 

8. Что называется бронзой? 

________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

____ 
9. На какие два вида подразделяют бронзы по химическому 

составу?___________________________ 
_____________________________________________________________________________________

____ 
10. Определите химический состав бронз по их маркам: 

БрОЦСН3-7-5-1 - 

_________________________________________________________________________ 

БрКМц3-1 - 

______________________________________________________________________________ 

БрАЖН10-4-4 - 

___________________________________________________________________________ 

БрАЖМц10-3-1 - 

_________________________________________________________________________ 

БрОС8-12 - 

_______________________________________________________________________________ 

БрБН1-7 - 

________________________________________________________________________________ 

БрКМц3-1 - 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Заполните таблицу: 

Сплавы на основе меди Состав Применение 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

12. Какой материал называется 

баббитом?__________________________________________________ 

 

13. Определите химический состав баббитов по их маркам. 

Б89 - 

____________________________________________________________________________________ 

Б6 - 

____________________________________________________________________________________ 

БН - 

____________________________________________________________________________________ 

Б16 - 

____________________________________________________________________________________ 

 

14. Область применения баббитов? 

 

15. Расшифруйте марки материалов? 



ЛАЖ60-1-1 - 

_____________________________________________________________________________ 
БрАЖН10-4-4 - 

___________________________________________________________________________ 
БрАЖМц10-3-1 - 

_________________________________________________________________________ 
ЛО70-1 - 

_________________________________________________________________________________ 
Л63- 

_____________________________________________________________________________________ 
АЧС1 - 

_________________________________________________________________________________ 
 

16. Для чего предназначены антифрикционные сплавы? 
 

17. К какой группе металлов относится титан? 
 

18. Область применения бронзы? 
 

19. Область применения латуней? 
 

20. Назовите область применения БН? 
 

21. Каковы основные характеристики алюминия? 
 

22. Заполните таблицу: 

Антифрикционные сплавы Марка  Применение 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5  

«Виды, назначения, характеристики и область применения лаков и эмалей, 

пластмасс, электротехнического стекла». 
 

Цель работы: Изучить основные виды неметаллических материалов конструкционного 

назначения и уметь различать их. 

Приборы и методы: набор неметаллических материалов, увеличительное стекло, 

таблица с описанием материалов. 

Ход работы  

1.  Изучить теоретическое обоснование 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Ознакомиться с неметаллическими материалами, представленными в наборе.  

4. Практическое задание №1. Заполнить таблицу данных о неметаллических материалах 

(не менее 5 материалов)  

5. Практическое задание №2. Заполнить таблицу пластмасс. 

6. Отчёт. 

 

 Теоретическое обоснование  

Понятие неметаллические материалы включает большой ассортимент материалов 

таких, как пластические массы, композиционные материалы, резиновые материалы, клеи, 

лакокрасочные покрытия, древесина, а также силикатные стекла, керамика и др. 

 Неметаллические материалы являются не только заменителями металлов, но и 

применяются как самостоятельные, иногда даже незаменимые материалы. Отдельные 

материалы обладают высокой механической прочностью, легкостью, термической и 

химической стойкостью, высокими электроизоляционными характеристиками, 

оптической прозрачностью и т. п. Особо следует отметить технологичность 

неметаллических материалов. Применение неметаллических материалов обеспечивает 

значительную экономическую эффективность.  

Основой неметаллических материалов являются полимеры, главным образом 

синтетические.  

Полимерные материалы  

Полимерами называют вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных 

элементарных звеньев (мономеров) одинаковой структуры. Молекулярная масса их 

составляет от 5000 до 1000 000. При таких больших размерах макромолекул свойства 

веществ определяются не только химическими составами этих молекул, но и их 

взаимным расположением и строением.  

 Классификация полимеров  

Макромолекулы полимера представляют собой цепочки, состоящие из отдельных 

звеньев. Поперечное сечение цепи несколько ангстрем, а длина несколько тысяч 



ангстрем, поэтому макромолекулам полимера свойственна гибкость (которая ограничена 

размером сегментов — жестких участков, состоящих из нескольких звеньев). 

 
 Гибкость макромолекул является одной из отличительных особенностей полимеров. 

Молекулы полимеров характеризуются прочными связями в самих макромолекулах и 

относительно слабыми между ними. Полимеры в большом количестве встречаются в 

природе — натуральный каучук, целлюлоза, слюда, асбест, природный графит. 

Органическими полимерами являются смолы и каучуки. Элементоорганические 

соединения содержат в составе, основной цепи неорганические атомы кремния, титана, 

алюминия и других элементов, которые сочетаются с органическими радикалами 

(метальный, фенильный, этильный).  

К неорганическим полимерам относятся силикатные стекла, керамика, слюда, асбест. В 

конкретных технических материалах используются как отдельные виды полимеров, так и 

сочетание различных групп полимеров; такие материалы называют композиционными 

(например, стеклопластики, углепластики).  

Все полимеры по отношению к нагреву подразделяют на термопластичные и 

термореактивные. Термопластичные полимеры при нагревании размягчаются, даже 

плавятся, при охлаждении затвердевают; этот процесс обратим, т. е. никаких дальнейших 

химических превращений материал не претерпевает. Структура макромолекул таких 

полимеров линейная или разветвленная.  

Представителями термопластов являются полиэтилен, полистирол, полиамиды и др. 

Термореактивные полимеры на первой стадии образования имеют линейную структуру и 

при нагревании размягчаются, затем вследствие протекания химических реакций 

затвердевают (образуется пространственная структура) и в дальнейшем остаются 

твердыми. Примером термореактивных  смол могут служить эпоксидная, 

фенолоформальдегидная, глифталевая и другие смолы. 

 Пластические массы  

Пластмассами (пластиками) называют искусственные материалы, получаемые на основе 

органических полимерных связующих веществ. Эти материалы способны при нагревании 

размягчаться, становиться пластичными, и тогда под давлением им можно придать 

заданную форму, которая затем сохраняется.  

В зависимости от природы связующего переход отформованной массы в твердое 

состояние совершается или при дальнейшем ее нагревании, или при последующем 

охлаждении.  

Обязательным компонентом пластмассы является связующее вещество. В качестве 

связующих для большинства пластмасс используются синтетические смолы, реже 

применяются эфиры целлюлозы. Многие пластмассы, главным образом 

термопластичные, состоят из одного связующего вещества, например полиэтилен, 

органические стекла и др. Другим важным компонентом пластмасс является наполнитель 

(порошкообразные, волокнистые и другие вещества как органического, так и 

неорганического происхождения). После пропитки наполнителя связующим получают 

полуфабрикат, который спрессовывается в монолитную массу. Наполнители повышают 



механическую прочность, снижают усадку при прессовании и. придают материалу те или 

иные специфические свойства (фрикционные, антифрикционные и т. д.).  

Для повышения пластичности в полуфабрикат добавляют пластификаторы 

(органические вещества с высокой температурой кипения и низкой температурой 

замерзания, например олеиновую кислоту, стеарин, дибутилфталат и др.). Пластификатор 

сообщает пластмассе эластичность, облегчает ее обработку.  

Наконец, исходная композиция может содержать отвердители (различные амины) или 

катализаторы (перекисные соединения) процесса отверждения термореактивных 

связующих, ингибиторы, предохраняющие полуфабрикаты от их самопроизвольного 

отверждения, а также красители (минеральные пигменты и спиртовые растворы 

органических красок, служащие для декоративных целей).  

Свойства пластмасс зависят от состава отдельных компонентов, их сочетания и 

количественного соотношения, что позволяет изменять характеристики пластиков в 

достаточно широких пределах.  

По характеру связующего вещества пластмассы подразделяют на термопластичные 

(термопласты), получаемые на основе термопластичных полимеров, и термореактивные 

(реактопласты) — на основе термореактивных смол. По виду наполнителя пластмассы 

делят на порошковые (пресс-порошки) с наполнителями в виде древесной муки, 

сульфитной целлюлозы, графита, талька, измельченных стекла, мрамора, асбеста, слюды, 

пропитанных связующими (часто их называют карболитами); волокнистые с 

наполнителями в виде очесов хлопка и льна (волокниты), стеклянного волокна 

(стекловолокниты), асбеста (асбоволокниты); слоистые, содержащие листовые 

наполнители (листы бумаги в гетинаксе, хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые 

ткани в текстолите, стеклотекстолите и асботекстолите, древесный шпон в 

древеснослоистых пластиках); крошкообразные (наполнитель в виде кусочков ткани или 

древесного шпона, пропитанных связующим); газонаполненные (наполнитель - воздух 

или нейтральные газы). В зависимости от структуры последние подразделяют на 

пенопласты и поропласты. Современные композиционные материалы содержат в 

качестве наполнителей угольные и графитовые волокна (карбоволокниты); волокна бора 

(бороволокниты).  

По применению пластмассы можно подразделить на силовые (конструкционные, 

фрикционные и антифрикционные, электроизоляционные) и несиловые (оптически 

прозрачные, химически стойкие, электроизоляционные, теплоизоляционные, 

декоративные, уплотнительные, вспомогательные).  

Резиновые материалы  

Резиной называется продукт специальной обработки (вулканизации) смеси каучука и 

серы с различными добавками.  Резина как технический материал отличается от других 

материалов высокими эластическими свойствами, которые присущи каучуку — главному 

исходному компоненту резины. Она способна к очень большим деформациям 

(относительное удлинение достигает 1000%), которые почти полностью обратимы. Для 

резиновых материалов характерны высокая стойкость к истиранию, газо- и 

водонепроницаемость, химическая стойкость, электроизолирующие свойства и 

небольшая плотность.  

В результате совокупности технических свойств резиновых материалов их применяют 

для амортизации и демпфирования, уплотнения и герметизации в условиях воздушных и 

жидкостных сред, химической защиты деталей машин, в производстве тары для хранения 



масел и горючего, различных трубопроводов (шлангов), для покрышек и камер колес 

самолетов, автотранспорта и т. д. 

 Состав и классификация резин.  

Основой всякой резины служит каучук натуральный (НК) или синтетический (СК), 

который и определяет основные свойства резинового материала. Для улучшения физико-

механических свойств каучуков вводятся различные добавки (ингредиенты). Таким 

образом, резина состоит из каучука и ингредиентов, рассмотренных ниже.  

Вулканизующие вещества (агенты) участвуют в образовании пространственно-сеточной 

структуры вулканизата. Обычно в качестве таких веществ применяют серу и селем, для 

некоторых каучуков перекиси. Для резины электротехнического назначения вместо 

элементарной серы (которая взаимодействует с медью) применяют органические 

сернистые соединения — тиурам (тиурамовые резины).  

Ускорители процесса вулканизации: полисульфиды, окислы свинца, магния и др. 

влияют как на режим вулканизации, так и на физико-механические свойства 

вулканизатов. Уско- рители проявляют свою наибольшую активность в присутствии 

окислов некоторых металлов (цинка и др.), называемых поэтому в составе резиновой 

смеси активаторами. Противостарители (антиоксиданты) замедляют процесс старения 

резины, который ведет к ухудшению ее эксплуатационных свойств.  

Мягчители (пластификаторы) облегчают переработку резиновой смеси, увеличивают 

эластические свойства каучука, повышают морозостойкость резины. В качестве 

мягчителей вводят парафин, вазелин, стеариновую кислоту, битумы, дибутилфталат, 

растительные масла.  

Наполнители по воздействию на каучук подразделяют на активные (усиливающие) и 

неактивные (инертные). Усиливающие наполнители (углеродистая сажа и белая сажа — 

крем- некислота, окись цинка и др.) повышают механические свойства резин: прочность, 

сопротивление истиранию, твердость. Неактивные наполнители (мел, тальк, барит) 

вводятся для удешевления стоимости резины.  

Часто в состав резиновой смеси вводят регенерат — продукт переработки старых 

резиновых изделий и отходов резинового производства. Кроме снижения стоимости 

регенерат повышает качество резины, снижая ее склонность к старению 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что в себя включает понятие «неметаллические материалы? 

2. Что является основой неметаллических материалов? 

3.  Что такое полимеры? 

4. Какие природные полимеры тебе известны?  

5. Какие органические полимеры ты знаешь? 

6 . Какие неорганические полимеры ты знаешь? 

7. Зарисуй структуру макромолекул термопластичных полимеров 

8. Что такое пластмассы?  

9. Что является связующим у пластмасс? 

10. Роль наполнителей в пластмассах? 

11. От чего зависят свойства пластмасс? 

12. Какие пластмассы относят к несиловым? 

13. Что является основой резины? 

14. Свойства резины? 



15. Применение резины? 

16. Что входит в состав резин? 

17. Как называется продукт переработки старых резиновых изделий и отходов 

резинового производства? 

 

Практическое задание №1 

 

Таблица данных о неметаллических материалах 

 

Название 

неметаллического 

материала 

Качественные характеристики 
 

Область применения  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Практическое задание №2 

Вам предлагаются образцы двух пластмасс из следующего перечня: полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол, фенопласт. Пользуясь таблицей 10, определите, какие именно 

пластмассы вам выданы. Обоснуйте свой выбор, заполнив таблицу. 

Название пластмасс Качественные характеристики 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  №1 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПОЛУПРОВОДНИКА ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  

Цель работы: исследовать зависимость сопротивления металла от температуры и определить 

температурный коэффициент сопротивления, изучить зависимость сопротивления примесного 

полупроводника от  температуры, определить энергию активации электронов и температурный 

коэффициента сопротивления для термисторов типа МЛТ и ММТ.  

Приборы и принадлежности: нагреватель c источником питания на 110 вольт, металлическое 
сопротивление из исследуемого металла, термистор, цифровые мультиметры, стабилизированный источник 
питания для измерения вольтамперной характеристики металлического сопротивления и термистора, 
стойка для приборов и принадлежностей. 

 

a. Краткое теоретическое введение для первой части работы 

Экспериментально было показано, что сопротивление металлов зависит от температуры следующим 
образом: 

                   Rt = R0(1 + at + bt2 + gt3 + …),                       (1) 

где Rt – сопротивление металлического проводника при температуре t °С; Ro – его сопротивление при 0 °С; 
a, b, g – эмпирические коэффициенты, зависящие от природы металла. 

В интервале температур от 0 до 100 °С можно ограничиться первым членом степенного ряда, то есть 
считать, что сопротивление проводника в первом приближении изменяется по закону 

        Rt = R0(1 + at).        (2) 

Коэффициент a называют температурным коэффициентом сопротивления. Он показывает 
относительное изменение первоначального сопротивления при нагревании его на один градус по шкале 
Цельсия: 

           𝛼 =
𝑅𝑡−𝑅0

𝑅0𝑡
.                    (3) 

Из формулы (3) следует, что для определения температурного коэффициента сопротивления металла 
необходимо знать сопротивление металла R0 при 0 °С и при некоторой температуре t °C. 

Вначале измеряют сопротивление металла при комнатной температуре Rк, затем нагревают металл и 
проводят измерения его сопротивления при соответствующих температурах. 

Строят график зависимости сопротивления металла от его температуры (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 
 



 

Согласно формуле (3), этот график имеет вид прямой линии, продолжение которой (экстраполяция) 
пересекает ось ординат в точке R0. 

 

b. Краткое теоретическое введение для второй  части работы 

По величине удельной проводимости полупроводники занимают промежуточное положение между 
металлами и изоляторами (диэлектриками). Полупроводники имеют ряд общих свойств как с 
диэлектриками, так и с металлами. 

1) Проводимость металлов имеет электронную природу. Диэлектрические кристаллы обладают ионной 
проводимостью. В этом отношении полупроводники схожи с металлами: как и в металлах, проводимость 
большинства полупроводников имеет электронное происхождение. 

2) При нагревании проводимость металлов медленно падает, а проводимость полупроводников, также 
как и диэлектриков, наоборот, резко возрастает. Однако известны некоторые полупроводники, для которых 
зависимость проводимости от температуры имеет такой же характер, как и у металлов. 

3) Проводимость металлов уменьшается при введении примесей. Проводимость диэлектриков, наоборот, 
при введении примесей возрастает. В этом отношении полупроводники похожи на диэлектрики: включение 
примесей приводит к резкому увеличению проводимости полупроводников.  

Наиболее типичными, широко применяемыми на практике полупроводниками являются бор (В), 
углерод (С), кремний (Si), фосфор (Р), сера (S), мышьяк (As), селен (Se), олово (Sn), сурьма (Sb), теллур 
(Те), йод (I). При не слишком высоких напряжениях поля (менее 1000 В/см) в полупроводниках 
выполняется закон Ома:   

  j =  E,                      (1) 
где j – плотность тока;  – удельная проводимость; Е – напряженность поля. 

Так как в полупроводнике имеются носители заряда двух типов – электроны и дырки, то  

j = е(n_v_+ n+v+),                                   (2) 

где n и v – концентрация  и скорость упорядоченного движения носителей заряда соответственно. 

Вводя подвижность носителей заряда b = v / E, т.е. скорость их направленного движения в поле 
единичной напряженности, получим для удельной проводимости  

 = е(n_b_+ n+b+ ).                                (3) 

Температурная зависимость проводимости полупроводника связана с изменением концентрации и 
подвижности электронов и дырок с температурой 

𝛾 = 𝛾0exp (−
𝑊

2kT
) .                                                    (4) 

Для выяснения этого обстоятельства рассмотрим поведение электронов в металлах и 
полупроводниках.  

Анализ движения электрона в кристалле, производимый на основе квантовой механики, показывает, 
что если число атомов, образующих кристаллическую решетку, равно N, то уровень валентного электрона 
расщепляется на N отдельных близко расположенных друг к другу уровней. В реальных кристаллах число 
атомов N велико, в результате чего в кристалле возникает полоса или зона дозволенных энергетических 
состояний. Таким образом, уровни энергии для различных орбит электронов твердого тела графически 
представляются так, как показано на рис. 1.        

Полосы А, В, С, в которых заключены разрешенные уровни энергий электронов Wi, называются 

разрешенными зонами; полосы же, в которых разрешенные уровни отсутствуют (полосы  и ), 

называются запрещенными зонами. Наличие на орбите электрона обозначено точкой или крестиком, в 

зависимости от направления спина. Рассмотрим распределение электронов в этих зонах в случае 

металлов, диэлектриков и полупроводников. 



1. Металлы. Для металлов 
(рис. 1, а) нижняя группа уровней А и 
В характеризует энергии 
электронов внутренних оболочек, 
тесно связанных в атомах. 
Верхняя зона С содержит 
энергетические уровни внешних 
валентных электронов и заполнена 
частично. При приложении к 
металлу электрического поля 
валентные электроны могут, 
ускоряясь полем, приобретать 
небольшие порции энергии (ΔWi) и 
переходить на более высокие 
уровни внутри зоны С. В силу 
этого зону С можно разделить на две 
части: нижняя ее часть – 
валентная зона, верхняя – зона 
проводимости. Для металла эти две 
зоны непосредственно соприкасаются друг с другом, и электроны свободно переходят из валентной зоны в 
зону проводимости.  

2. Диэлектрики. В случае диэлектрика (рис. 1, б) зона проводимости С отделена от валентной зоны В 
широким интервалом ΔW (запрещенная зона). Все уровни зоны В заполнены электронными парами (с 
противоположно направленными спинами), и поэтому по принципу Паули переход с одного из уровней на 
другой невозможен. В диэлектрике ΔW в сотни раз превышает величину kT (средняя кинетическая энергия 
атомов), где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, и при обычных температурах число 
электронов, перебрасываемых за счет теплового движения в зону проводимости, ничтожно мало. 

3. Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводник называется 
беспримесным, если он идеально химически чист и имеет идеально правильную кристаллическую решетку. 
Его проводимость называется собственной проводимостью полупроводника. В полупроводнике 
распределение «разрешенных» и «запрещенных» зон подобно диэлектрику (рис. 1, б), но в полупроводнике 
величина ΔW превышает среднюю энергию теплового движения kT всего лишь в несколько десятков раз. 
Поэтому уже при комнатных температурах часть валентных электронов из зоны В может быть переброшена 
в зону С, и полупроводник начинает проводить электрический ток, т.е. говорят, что наблюдается 
электронная проводимость. 

Отличие такого полупроводника от металла состоит в том, что в металле концентрация 

свободных электронов постоянна и электрическое сопротивление с ростом температуры возрастает; в 

полупроводниках же рост температуры сопровождается быстрым увеличением числа электронов в 

зоне проводимости и, следовательно, уменьшением электрического сопротивления. Существенным 

отличием полупроводников от металлов является двойственная природа 

носителей заряда, которая заключается в том, что, кроме появления 

электронов в зоне проводимости С, появляются еще и вакантные места в 

валентной зоне В («дырки»), на которые могут переходить другие 

электроны заполненной зоны. «Дырки» эквивалентны появлению в данном 

месте положительного заряда, и они начинают перемещаться как 

положительный заряд (рис. 2). «Дырка» находится в положении а 

(электрон из зоны В перешел в зону С). Через некоторое время на место 

«дырки» перейдет электрон из соседнего узла б (переходу электрона из б в 

а способствует поле Е). Теперь вакантное место, т.е. «дырка»,  оказалось  в 

узле б, далее она переместится в узел в и т.д. Таким образом, в 

полупроводнике электроны перемещаются против поля, а «дырки» по 

полю, т.е. ток будет обеспечиваться движением как электронов проводимости – электронный ток, так   

и   «дырок» – дырочный ток. Полупроводники, у которых имеется равное количество носителей заряда 

– электронов проводимости и «дырок», называются полупроводниками с собственной 

проводимостью. Для возникновения собственной проводимости чистого полупроводника необходимо 

а)                                                     б) 

Рис. 1 

  Рис. 2 



электрон перебросить из зоны В в зону С.  Для этого необходимо затратить энергию, которая 

называется энергией активации собственной проводимости ( W) и определяется шириной 

запрещенной зоны. 

Кроме полупроводников с собственной проводимостью существуют примесные полупроводники. 
Наличие примесей дает возможность менять свойства полупроводников и получать полупроводники, 
обусловливающие одностороннюю проводимость. Такие полупроводники используются в качестве 
выпрямителей и усилителей тока. 

Примесная  проводимость  полупроводников 

Примеси могут служить дополнительными источниками электронов в кристалле. Например, при 
замещении одного четырехвалентного германия пятивалентным атомом фосфора, мышьяка или сурьмы 
один электрон не может образовать ковалентной связи и является «лишним». Энергетический уровень 
такого электрона располагается ниже зоны проводимости (рис. 3). 

Для перевода электронов с донорных уровней в незаполненную зону проводимости необходима 
малая энергия Wе. Например, для кремния Wе = 0,054 эВ, если примесью является мышьяк. В результате 
переброса электронов с донорных уровней в зону проводимости в полупроводнике возникает электронная 
примесная проводимость.  

В качестве примера полупроводника с дырочной проводимостью можно рассмотреть случай, когда 
четырехвалентный атом германия в кристаллической решетке замещен атомом с тремя валентными 
электронами (бор, алюминий, индий). В этом случае возникает недостаток одного электрона для 
образования ковалентных связей. Недостающий электрон может быть заимствован у соседнего атома 

германия, у которого появится 
положительная «дырка». 
Последовательное заполнение 
электронами образующихся у атомов 
германия «дырок» приводит к 
появлению дырочной проводимости 
полупроводника. Свободные примесные 
энергетические уровни называются 
уровнями прилипания, или 
акцепторными уровнями. Они 
располагаются несколько выше 
верхнего края валентной зоны 

основного кристалла (см. рис. 2) на расстоянии от него W. Например, при внедрении бора в решетку 
кремния W = 0,08 эВ. 

  Формула (4) может быть получена с использованием классической статистики Максвелла – 
Больцмана. Пусть N – общее число тех электронов в единице объема полупроводника, которые могут быть 
переведены в электроны проводимости. Обозначая через W энергию активации проводимости, получаем, 
что число ежесекундно образуемых электронов проводимости  

𝑍1 = 𝛼 ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑒−
𝛥𝑊

kT ,                                        (5) 

а число ежесекундно рекомбинирующих центров 

Z2 = n 1
2,                                        (6) 

где n1 – объемная концентрация носителей тока;  – коэффициент ионизации;  – коэффициент 
рекомбинации. Установившийся режим характеризуется условием Z1 = Z2, и значит 

𝑛1 = (
𝛼

𝛽
⋅ 𝑁)

1 2⁄

⋅ 𝑒−
𝛥𝑊

2kT .                               (7) 

Из формулы (7) видно, что объемная концентрация носителей тока быстро возрастает при повышении 
температуры. Так как подвижность (b) носителей тока убывает с температурой значительно медленнее, то 
при W  2kT можно принять, что удельная проводимость полупроводника 

𝛾 = 𝛾0 ⋅ 𝑒
−
𝛥𝑊

2kT .                                               (8) 

Так как R = 1 / , то 

электронный полупроводник       дырочный 
полупроводник 

а)                                           б)  Рис. 3 



𝑅𝑇 = 𝑅0 ⋅ 𝑒
+𝛥𝑊

2kT = 𝐴 ⋅ 𝑒
𝐵

𝑇,                          (9) 

где A = R0 – сопротивление при T = 0 K, а  𝐵 =
𝛥𝑊

2𝑘
. 

Логарифмируя выражение (9), получим 

ln𝑅𝑇 = ln𝐴 + 𝐵
1

𝑇
.                            (10) 

Если продифференцировать уравнение (10), то окажется, что температурный коэффициент 
сопротивления полупроводника , равный   

𝛼 =
1

𝑅
⋅
dR

dT
= −𝐵

1

𝑇2
= 𝛼(𝑇),                         (11) 

является отрицательной величиной. 

Следовательно, откладывая по оси ординат ln R, а по оси абсцисс 1 / T, получим в области 

относительно низких температур прямую, угловой коэффициент которой определяет энергию 

активации примеси W (область 1 на рис. 4).   

                                       

             𝐵 =
𝛥𝑊

2𝑘
.                                 (12) 

                                              𝛥𝑊 =
(ln𝑅𝑛−ln𝑅𝑚)⋅2𝑘

1 𝑇𝑛⁄ −1 𝑇𝑚⁄
=

𝛥ln𝑅

𝛥1 𝑇⁄
2𝑘. 

 (13)                                         

 

 

                     

                    Рис. 4 

                                        

 

При достаточно высокой температуре почти  все 
носители перейдут с примесных уровней в зону проводимости 
и, следовательно, концентрация свободных электронов (или 
дырок) будет оставаться постоянной (область II, называемая 
областью «истощения примеси») вплоть до температур, при 
которых начнутся переходы электронов из валентной зоны в 
зону проводимости (собственная проводимость). 

Примесные полупроводники, используемые в 
полупроводниковых приборах – диодах и транзисторах, 
работают в области II так, что их удельная проводимость слабо 
(по сравнению с экспоненциальной зависимостью) меняется от 

температуры. 

Величины 0 и W остаются постоянными внутри каждого участка (рис. 4, I, II, III), но меняются при 
переходе от одного участка к другому.  Это отнюдь не означает, однако, что энергия активации W 
является функцией температуры, т.е. что работа высвобождения связанного электрона (или дырки) 
меняется с температурой. Это означает лишь, что подача электронов в зону проводимости (или дырок в 
нормальную зону) в разных областях температур происходит с различных энергетических уровней (рис. 5).  

В этой работе исследуются термисторы – нелинейные полупроводниковые сопротивления с 
электронной проводимостью, величина которых RT резко зависит от температуры. 

Рис .5.  



Наибольшее распространение имеют термисторы с отрицательным температурным коэффициентом 
сопротивления 

𝛼 =
1

𝑅

dR

dt
= −𝐵

1

𝑇2
= −

𝛥𝑊

2𝑘

1

𝑇2
.           (14) 

Они изготовляются из твердых поликристаллических полупроводниковых материалов: смесей 
двуокиси титана с окисью магния, окислов марганца, меди, кобальта и никеля и т.д. 

Основными параметрами термисторов являются: 

1. Сопротивление образца при Т = 20 С. 

2. Величина температурного коэффициента сопротивления  в процентах на один градус изменения 
температуры.  

3. Энергия активации электрона W, определяющая его температурную чувствительность. 

4. Максимально допустимая температура, выше которой характеристики термистора становятся 
нестабильными. 

Термосопротивления широко применяются для измерения температуры, а также для компенсации 
температурных изменений параметров электрических цепей.  

 

i.Описание экспериментальной установки 

Для проведения работы используется установка, которая состоит из нагревателя, источника питания 
нагревателя с выходным напряжением 110 вольт, цифровых мультиметров для измерения сопротивления 
металла, сопротивления термистора, температуры внутри нагревателя, источника питания для измерения 
вольтамперной характеристики металла и термистора. 

Измеряемое металлическое сопротивление и термистор  расположены в камере нагревателя и 
подключены к мультиметрам. Для измерения температуры в камере нагревателя используется термопара 
“хромель-алюмель” и мультиметр, к специальным клеммам которого подключается термопара. Для 
получения вольтамперной характеристики металла и термистора используется стабилизированный блок 
питания и один из верхних мультиметров, с помощью которого измеряется ток. Необходимое напряжение 
на блоке питания высвечивается в окошке на передней панели источника. Все приборы размещаются на 
специальной стойке. 

 

a. Методика и техника эксперимента 

ii. Задание 

1. Получите вольтамперную характеристику изучаемого металлического сопротивления и термистора 
при комнатной температуре.  

2. Измерьте зависимость сопротивления металлического проводника от температуры при ее изменении 
от комнатной до 120 °С. 

3.  Измерьте зависимость сопротивления термистора от температуры при ее изменении от комнатной до 
120 0С. 

4. Определите температурный коэффициент сопротивления металла a. 

5. Определите: а) природу металла, из которого изготовлено сопротивление; б) погрешность измерения 
a. 

6. Определите энергию активации используемого примесного полупроводника и его температурный 
коэффициент сопротивления.  

 

Рекомендации по выполнению работы 



1. Убедитесь, что температура внутри нагревателя близка к комнатной. Величину температуры 
показывает нижний мультиметр. 

2. Соберите цепь для измерения вольтамперной характеристики проводника, используя блок питания 
HY 3002 и любой из верхних мультиметров, используя входы СОM и mA, а переключатель видов 
измерения установить на измерение постоянного тока с диапазоном 20 mA. 

3.  Измерьте и запишите в табл. 1 значения напряжения на сопротивлении и соответствующие им токи, 
последовательно увеличивая напряжение от 0 до максимального значения  через 1 В, а затем по данным 
таблицы постройте вольтамперную характеристику при комнатной температуре. Максимальное значение 
напряжения выбирается таким образом, чтобы металлическое сопротивление не нагревалось, и ток бы не 
изменялся при этом максимальном напряжении. 

Таблица 1 

U, B Im, мкA 

  

        

4. По данным табл. 1 постройте график зависимости тока от напряжения и убедитесь, что выполняется 
закон Ома, определите сопротивление металла при комнатной температуре и сравните со значением 
сопротивления, которое покажет это же мультиметр, когда он будет использован для измерения 
сопротивления. 

5. Подключите в цепь термистор. 

6. Измерьте и запишите в табл. 2, подобную табл. 1, значения напряжения на термисторе и 
соответствующие им токи, последовательно увеличивая напряжение от 0 до максимального значения  через 
1 В, а затем по данным таблицы постройте вольтамперную характеристику при комнатной температуре. 
Максимальное значение напряжения выбирается таким образом, чтобы термистор не нагревался, и ток бы 
не изменялся при этом максимальном напряжении. 

7. Разберите цепь, собранную для измерения вольтамперной характеристики и подсоедините 
металлическое сопротивление непосредственно к правому мультиметру, а термистор к левому мультиметру 
используя входы COM и R,V., а переключатель видов измерения установите на измерение сопротивления с 
диапазоном сначала 2 кОм. 

8. Включите блок питания для нагревателя в сеть 220 В., а красный переключатель на нагревателе 
установите на L. 

9. Запишите в табл. 3. показания температуры и величину сопротивления металлического проводника, и 
в подобную же табл. 4, показания температуры и сопротивления термистора через каждые 5 0С, нагревая их 
до 120 0С. 

Таблица 3 

Nп/п t,  oC Rm, Ом 

   

 

10. По данным табл. 3 и 4 постройте графики температурной зависимости сопротивления 
металлического проводника и термистора. Объясните различия в ходе кривой для проводников и 
полупроводников. 

11. Определите температурный коэффициент сопротивления металла, определите по температурному 
коэффициенту природу металла, из которого изготовлено сопротивление. 

12. Проанализируйте причину различия температурной зависимости проводимости металлов и 
полупроводников. 

13. Заполните табл. 5 для термистора 

 



                                                            Таблица 5. 

№ 

п/п 

t, C 

 

T, K 1/Т, K 1 R,  Ом lnR 

1 

2 

3 

4 

5 

… 

10 

     

      

14. По данным табл. 5 постройте график ln𝑅 =
1

𝑇
.  

15. Пользуясь формулой (13), по угловому коэффициенту построенной прямой определите энергию 
активации электронов W в электрон-вольтах.  

16. Определите температурный коэффициент сопротивления  для нескольких произвольно взятых 
значений температуры в интервале от комнатной до 120 С. по найденному значению энергии 
активации W, используя формулы (11), (12), (13),  

17. Заполните табл. 6.  

                                                                                              Таблица 6 
№ 

п/п 

 

t, C 

 

 

1 / Т 2, K 1 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

293 

313 

333 

353 

373 

393 

  

18. Постройте график  = f(T).  
 

 

1. Вопросы и задания для самостоятельной работы для первой части работы 

1. В чем состоит различие температурного коэффициента сопротивления металлов и полупроводников? 

2. В чем состоит отличие электрических свойств полупроводников и металлов? 

3. Запишите выражение, показывающее зависимость сопротивления металлов от температуры. 

4. Запишите выражение для температурного коэффициента сопротивления металла и укажите его 
размерность в системе единиц СИ. 



5. Используя литературные источники, запишите, какие металлы и сплавы имеют наименьшие 
температурные коэффициенты. Какова их величина? Какова их стоимость? Объясните стоимостные 
различия. 

6. Для каких целей используют  материалы, имеющие малые температурные  коэффициенты 
сопротивления? 

7. Предположим, что вы измеряете сопротивление двух проводников, соединенных параллельно 
(последовательно) и имеющих разные температурные коэффициенты сопротивления. В каком случае (при 
последовательном или параллельном соединении) точность измерения будет больше? И для какого 
проводника? 

8. Каким методом можно определить коэффициенты b и g степенного ряда (1)? 

9. Используя литературные источники,  найдите значения коэффициентов b и  g. 

10. В чем состоит отличие методов определения коэффициентов a и b? 

11. Можно ли использовать данный метод для измерения температуры? Дать подробный обоснованный 
ответ. 

12. Какова погрешность определения температурного коэффициента сопротивления? 

13. Какова точность определения рассматриваемых коэффициентов? 

14. Какие металлы можно использовать для измерения температуры? С меньшим или большим 
температурным коэффициентом сопротивления? 

15. Объясните, почему с увеличением температуры увеличивается сопротивление металла? 

16. Какова длина свободного пробега электронов в металлах по порядку величины? 

17. Каков физический смысл нелинейной зависимости сопротивления металлов при высоких (более 100 
°С) температурах? 

18. Как зависит точность измерения коэффициента температурного сопротивления металлов от скорости 
нагрева? 

19. Как определить температурный коэффициент сопротивления системы, состоящей из полупроводника 
и металла? Каков вид температурной зависимости такой системы? 

20. В данной работе для измерения сопротивления применяется метод вольтметра и амперметра. 
Приведите альтернативные методы измерения сопротивления. 

21. Как влияет величина тока, протекающего по металлу–образцу, на точность измерения коэффициента 
сопротивления металла? 

22. Выражение (1) справедливо для высоких температур. Как  изменяется сопротивление проводников 
при низких температурах? 

23. Чем объясняется явление сверхпроводимости? 

24. Объясните, почему в данной работе величина тока не превышает доли миллиампера? 

 

 

 

 

a. Вопросы и задания для самостоятельной работы для второй части работы 

 

1. Какова природа проводимости металлов и диэлектрических кристаллов? 



2. Какой технический параметр термистора характеризуется величиной энергии активации? 

3. Какова максимальная температура, выше которой характеристики термистора становятся 
нестабильным? Приведите примеры. 

4. Перечислите основные технические параметры термистора и дайте их подробный анализ. 

5. В какой области температур работают примесные полупроводники? 

6. Дайте характеристику трем основным областям изменения сопротивления полупроводника от 
температуры. 

7. Является ли энергия активации функцией изменения температуры? Дайте подробный ответ. 

8. Из каких материалов изготавливаются термисторы с отрицательным температурным коэффициентом 
сопротивления? 

9. Какие общие свойства имеют полупроводники с металлами и диэлектриками? 

10. Какие характеристики термистора можно получить, измерив ВАХ термистора при Т = const?  

11. Где применяются термосопротивления? Дайте подробный реферативный анализ. 

12. Изменяется ли с температурой работа высвобождения связанного электрона? 

13. При каких температурах начинаются переходы электронов из валентной зоны в зону проводимости? 

14. Дайте определение донорных и акцепторных уровней. 

15. Какие энергетические зоны называют запрещенными и разрешенными? От чего зависит их 
энергетическая ширина? 

16. На каком расстоянии от края валентной зоны располагаются акцепторные уровни?  

17. Почему к электронам применима классическая статистика Максвелла – Больцмана?  

18. В чем состоит различие температурных коэффициентов сопротивления металлов и 
полупроводников? 

19. Почему график зависимости сопротивления от температуры строят в полулогарифмическом 
масштабе?  

20. Какова точность определения энергии активации исследованным методом?  

21. В каком случае в проводнике возникает примесная электронная проводимость? 

22. Можно ли предложить иной метод определения сопротивления, отличающийся от используемого в 
данной работе?  

23. Почему в полупроводниках с увеличением температуры происходит уменьшение электрического 
сопротивления? 

24. Почему число рекомбинирующих центров пропорционально квадрату числа носителей заряда? 

25. Почему подвижность носителей заряда убывает с температурой медленнее, чем растет их 
концентрация? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

«Определение типа и вида электроизоляционного материала, область его 

применения» 
 

Цель: ознакомиться с различными видами электроизоляционных материалов и их 

свойствами, научиться сравнивать их свойства. 

Выполнение 

Электротехнические материалы представляют собой совокупность про- 

водниковых, электроизоляционных, магнитных и полупроводниковых материалов, 

предназначенных для работы в электрических и магнитных полях. Сюда же можно 



отнести основные электротехнические изделия: изоляторы, конденсаторы, провода и 

некоторые полупроводниковые элементы. Электротехнические материалы в 

современной электротехнике занимают одно из главных мест. 

Всем известно, что надежность работы электрических машин, аппаратов и  

электрических установок в основном зависит от качества и правильного выбора 

соответствующих электротехнических материалов. 

Электроизоляционными материалами, или диэлектриками, называют такие 

материалы, с помощью которых осуществляют изоляцию, т. е. препятствуют утечке 

электрического тока между какими-либо токопроводящими частями, 

находящимися под разными электрическими потенциалами. Диэлектрики имеют 

очень большое электрическое сопротивление. Согласно представлениям 

классической физики, в диэлектриках, в отличие от проводников, нет свободных 

носителей заряда, которые могли бы под действием электрического поля создавать 

ток. 

По химическому составу диэлектрики делят на следующие виды: 

– органические; 

– неорганические. 

Основным элементов в молекулах всех органических диэлектриков является 

углерод. В неорганических диэлектриках углерода нет. Наибольшей нагре-

востойкостью обладают неорганические диэлектрики (слюда, керамика и др.). 

По способу получения различают диэлектрики: 

– естественные (природные); 

– синтетические. 

Синтетические диэлектрики могут быть созданы с заданным комплексом 

электрических и физико–химических свойств, поэтому они широко применя-ются в 

электротехнике. 

По строению молекул диэлектрики делят на следующие виды: 

– неполярные (нейтральные); 

– полярные. 

Нейтральные диэлектрики состоят из электрически нейтральных атомов и 

молекул, которые до воздействия на них электрического поля не обладают 

электрическими свойствами. Нейтральными диэлектриками являются: поли-этилен, 

фторопласт–4. 



Среди нейтральных выделяют ионные кристаллические диэлектрики 

(слюда, кварц), в которых каждая пара ионов составляет электрически 

нейтральную частицу. 

К полярным диэлектрикам относятся бакелит, поливинилхлорид. По 

сравнению с нейтральными диэлектриками, полярные имеют более высокие  

значения диэлектрической проницаемости, а также немного повышенную 

проводимость. 

По агрегатному состоянию диэлектрики бывают: 

– газообразными; 

– жидкими; 

– твердыми. 

Самой большой является группа твердых диэлектриков. Электрические  

свойства электроизоляционных материалов оценивают с помощью величин,  

называемых электрическими характеристиками. К ним относятся: удельное  

объемное сопротивление, удельное поверхностное сопротивление, диэлектрическая 

проницаемость, температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, 

тангенс угла диэлектрических потерь и электрическая прочность материала. 

Удельное объемное сопротивление — величина, дающая возможность 

оценить электрическое сопротивление материала при протекании через него  

постоянного тока. 

Удельное поверхностное сопротивление— величина, позволяющая 

оценить электрическое сопротивление материала при протекании постоянного тока 

по его поверхности между электродами. 

Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления — 

величина, определяющая изменение удельного сопротивления материала с 

изменением его температуры. С повышением температуры у всех ди-электриков 

электрическое сопротивление уменьшается, следовательно, их температурный 

коэффициент удельного сопротивления имеет отрицательный знак. 



Диэлектрическая проницаемость — величина, позволяющая оценить 

способность материала создавать электрическую емкость.  

Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости— величина, дающая 

возможность оценить характер изменения диэлектрической 

проницаемости, а, следовательно, и емкости изоляции с изменением температуры. 

Тангенс угла диэлектрических потерь — величина, определяющая потери мощности 

в диэлектрике, работающем при переменном напряжении.  

Электрическая прочность — величина, позволяющая оценить способность 

диэлектрика противостоять разрушению его электрическим напряжением. 

Механическая прочность электроизоляционных и других материалов 

оценивается при помощи следующих характеристик: предел прочности материала 

при растяжении, относительное удлинение при растяжении, предел прочности 

материала при сжатии. 

К физико–химическим характеристикам диэлектриков относятся: кис- 

лотное число, вязкость, водопоглощаемость. 

Кислотное число — это количество миллиграммов едкого калия, необ-ходимое для 

нейтрализации свободных кислот, содержащихся в 1 г диэлектрика. Наличие 

свободных кислот ухудшает электроизоляционные свойства диэлектриков.  

Вязкость, или коэффициент внутреннего трения, дает возможность оценить 

текучесть электроизоляционных жидкостей (масел, лаков). Вязкость бывает 

кинематической и условной. 

Водопоглощаемость— это количество воды, поглощенной диэлектриком 

после пребывания его в воде в течение суток при температуре 20° С и выше. 

Величина водопоглощаемости указывает на пористость материала. С увеличением 

этого показателя электроизоляционные свойства диэлектриков ухудшаются. 

К тепловым характеристикам диэлектриков относятся: температура 

плавления, температура размягчения, температура каплепадения, температура  

вспышки паров, теплостойкость пластмасс, нагревостойкость, морозостойкость.  

Рассмотрим виды диэлектриков. 



1. Электроизоляционные лаки и эмали. 

Лаки— это растворы пленкообразующих веществ: смол, битумов, высы- 

хающих масел, эфиров целлюлозы или композиций этих материалов в органических 

растворителях. В процессе сушки лака из него испаряются растворители, а в лаковой 

основе происходят физико–химические процессы, приводящие к образованию 

лаковой пленки. По своему назначению электроизоляционные лаки делят на 

пропиточные, покровные и клеящие. 

Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток электрических 

машин и аппаратов с целью закрепления их витков, увеличения коэффициента 

теплопроводности обмоток и повышения их влагостойкости. 

Покровные лаки позволяют создать защитные влагостойкие, маслостойкие и другие 

покрытия на поверхности обмоток или пластмассовых и других изоляционных 

деталей. 

Клеящие лаки предназначаются для склеивания листочков слюды друг с 

другом или с бумагой и тканями с целью получения слюдяных 

электроизоляционных материалов (миканиты, микалента). 

По способу сушки различают лаки горячей (печной) и холодной (воздуш-ной) 

сушки. Первые требуют для своего отверждения высокой температуры от 80 до 200° 

С, а вторые высыхают при комнатной температуре. 

Основные группы лаков имеют следующие особенности: 

1. Масляные лаки образуют после высыхания гибкие эластичные пленки. 

Масляно–битумные лаки образуют гибкие пленки черного цвета, стойкие к влаге, но 

легко растворяющиеся в минеральных маслах. 

2. Кремнийорганические лаки и эмали отличаются высокой нагревостой- 

костью и могут длительно работать при 180–200° С, поэтому они применяются в 

сочетании со стекловолокнистой и слюдяной изоляцией. 

3. Лаки и эмали на основе эпоксидных смол отличаются высокой клеящей  

способностью и несколько повышенной нагревостойкостью (до 130° С). 

2. Электроизоляционные компаунды. 

Компаунды представляют собой изоляционные составы, которые в мо- 



мент использования бывают жидкими, а затем отвердевают. Компаунды не 

имеют в своем составе растворителей. По своему назначению данные составы  

делятся на пропиточные и заливочные. Первые из них применяют для пропитки 

обмоток электрических машин и аппаратов, вторые — для заливки полостей в 

кабельных муфтах, а также в электромашинах и приборах с целью герметиза- 

ции. 

Компаунды бывают термореактивными (не размягчающимися после 

отвердевания) и термопластичными (размягчающимися при последующих  

нагревах). К термореактивным можно отнести компаунды на основе эпоксид- 

ных, полиэфирных смол. К термопластичным относятся компаунды на основе  

битумов, воскообразных диэлектриков и термопластичных полимеров (поли- 

стирол, полиизобутилен ). Наибольшей нагревостойкостью обладают компаун- 

ды эпоксидные и кремнийорганические. 

3. Непропитанные волокнистые электроизоляционные материалы. К этой 

группе относятся листовые и рулонные материалы, состоящие из волокон орга- 

53нического и неорганического происхождения. Характерными особенностями  

неорганических волокнистых материалов являются их негорючесть и высокая  

нагревостойкость. 

Все асбестовые материалы стойки к щелочам, но легко разрушаются кис- 

лотами. 

Электроизоляционные стеклянные ленты и ткани производят из стеклян- 

ных нитей, получаемых из бесщелочных или малощелочных стекол.  

Преимущество стеклянных волокон перед растительными и асбестовыми  

состоит в их гладкой поверхности, понижающей поглощение влаги из воздуха. 

Нагревостойкость стеклянных тканей и лент выше асбестовых.  



4. Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани) 

Лакированные ткани представляют собой гибкие материалы, состоящие 

из ткани, пропитанной лаком или каким-либо электроизоляционным составом. 

Пропиточный лак или состав после отвердевания образует гибкую пленку, ко- 

торая обеспечивает хорошие электроизоляционные свойства лакоткани. В зави- 

симости от тканевой основы лакоткани делятся на хлопчатобумажные, шелко- 

вые, капроновые и стеклянные (стеклоткани). 

В качестве пропиточных составов для лакотканей применяют масляные, 

масляно–битумные, эскапоновые и кремнийорганические лаки, а также крем- 

нийорганические эмали, растворы кремнийорганических каучуков. Основными  

областями применения лакотканей являются: электрические машины, аппараты  

и приборы низкого напряжения. 

Лакоткани используют для гибкой витковой и пазовой изоляции, а также  

в качестве различных электроизоляционных прокладок. 

5. Пластические массы 

Пластическими массами называются твердые материалы, которые на 

определенной стадии изготовления приобретают пластические свойства и в  

этом состоянии из них могут быть получены изделия заданной формы. Данные 

материалы представляют собой композиционные вещества, состоящие из свя- 

зующего вещества, наполнителей, красителей, пластифицирующих компонен- 

тов. По нагревостойкости пластмассы бывают термореактивные и термопла- 

стичные. 

6. Слоистые электроизоляционные пластмассы 

Слоистые пластмассы — материалы, состоящие из чередующихся слоев 

листового наполнителя (бумага или ткань) и связующего. Важнейшими из сло- 



истых электроизоляционных пластмасс являются гетинакс, текстолит и стекло- 

текстолит. Они состоят из листовых наполнителей, располагающихся слоями, 

54а в качестве связующего вещества использованы бакелитовые, эпоксидные, 

кремнийорганические смолы. 

В качестве наполнителей применяют специальные сорта пропиточной  

бумаги (в гетинаксе), хлопчатобумажные ткани (в текстолите) и бесщелочные  

стеклянные ткани (в стеклотекстолите). 

Асбестотекстолит представляет собой слоистую электроизоляционную 

пластмассу, получаемую горячим прессованием листов асбестовой ткани, пред- 

варительно пропитанных бакелитовой смолой. 

7. Минеральные электроизоляционные материалы 

К минеральным электроизоляционным материалам относятся горные по- 

роды: слюда, мрамор, шифер, талькохлорит и базальт. Также к этой группе от- 

носятся материалы, получаемые из портландцемента и асбеста (асбестоцемент 

и асбопласт). Вся эта группа неорганических диэлектриков отличается высокой 

стойкостью к электрической дуге и обладает достаточно высокими механиче- 

скими характеристиками 

8. Слюдяные электроизоляционные материалы 

Данные материалы состоят из листочков слюды, склеенных при помощи 

какой-либо смолы или клеящего лака. К клееным слюдяным материалам отно- 

сятся миканиты, микафолий и микаленты. Клееные слюдяные материалы ис- 

пользуют в основном для изоляции обмоток электрических машин высокого  

напряжения (генераторы, электродвигатели), а также изоляции машин низкого 

напряжения и машин, работающих в тяжелых условиях.  

Миканиты представляют собой твердые или гибкие листовые материа- 



лы, получаемые склеиванием листочков щипаной слюды с помощью шеллач- 

ной, глифталевых, кремнийорганических смол или лаков. 

Основные виды миканитов: коллекторный, прокладочный, формовочный 

и гибкий. Коллекторный и прокладочный миканиты относятся к группе твер- 

дых миканитов, которые после клейки слюды подвергаются прессованию при  

повышенных удельных давлениях и нагреве. Эти миканиты обладают меньшей 

усадкой по толщине и большей плотностью. Формовочный и гибкий миканиты  

имеют более рыхлую структуру и меньшую плотность. 

Коллекторный миканит — это твердый листовой материал, изготовля- 

емый из листочков слюды, склеенных при помощи шеллачной или глифталевой 

смол или лаков на основе этих смол. 

Прокладочный миканит представляет собой твердый листовой матери- 

ал, изготовляемый из листочков щипаной слюды, склеенных с помощью шел- 

лачной или глифталевой смол или лаков на их основе. 

55Формовочный миканит — твердый листовой материал, изготовляемый 

из листочков щипаной слюды, склеенных с помощью шеллачной, глифталевой  

или кремнийорганических смол или лаков на их основе. 

Гибкий миканит представляет собой листовой материал, обладающий 

гибкостью при комнатной температуре. Он изготовляется из листочков щипа- 

ной слюды, склеенных масляно–битумным, масляно–глифталевым или крем- 

нийорганическим лаком (без сиккатива), образующим гибкие пленки. 

Микафолий — это рулонный или листовой электроизоляционный мате- 

риал, формуемый в нагретом состоянии. Он состоит из одного или нескольких,  

чаще двух–трех, слоев листочков слюды, склеенных между собой и с полотном 

бумаги толщиной 0,05 мм, или со стеклотканью, или со стеклосеткой. 



Микалента представляет собой рулонный электроизоляционный матери- 

ал, гибкий при комнатной температуре. Состоит из одного слоя листочков щи- 

паной слюды, склеенных между собой и оклеенных с одной или двух сторон  

тонкой микалентной бумагой, стеклотканью или стеклосеткой. 

9. Электрокерамические материалы и стекла 

Электрокерамические материалы представляют собой искусственные 

твердые тела, получаемые в результате термической обработки (обжига) исход- 

ных керамических масс, состоящих из различных минералов (глины, талька),  

взятых в определенном соотношении. Из керамических масс получают различ- 

ные электрокерамические изделия: изоляторы, конденсаторы.  

В процессе высокотемпературного обжига данных изделий между части- 

цами исходных веществ происходят сложные физико–химические процессы с 

образованием новых веществ кристаллического и стеклообразного строения. 

Электрокерамические материалы делят на 2 группы: материалы, из кото- 

рых изготовляют изоляторы (изоляторная керамика), материалы, из которых 

изготовляют конденсаторы (конденсаторная керамика). Все электрокерамиче- 

ские материалы отличаются высокой нагревостойкостыо, атмосферостойко- 

стью, стойкостью к электрическим искрам и дугам и обладают хорошими элек- 

троизоляционными свойствами и достаточно высокой механической прочно- 

стью. 

Наряду с электрокерамическими материалами, многие типы изоляторов  

изготовляют из стекла. Для производства изоляторов применяют малощелочное  

и щелочное стекла. Большинство типов изоляторов высокого напряжения изго- 

товляют из закаленного стекла. Закаленные стеклянные изоляторы по своей ме- 

ханической прочности превосходят фарфоровые изоляторы. 



56Применение изоляционных материалов в энергетике: 

1. Линейная и подстанционная изоляция — это фарфор, стекло и крем- 

нийорганическая резина в подвесных изоляторах ВЛ, фарфор в опорных и про- 

ходных изоляторах, стеклопластики в качестве несущих элементов, полиэти- 

лен, бумага в высоковольтных вводах, бумага, полимеры в силовых кабелях. 

2. Изоляция электрических приборов — бумага, гетинакс, стеклотексто- 

лит, полимеры, слюдяные материалы. 

3. Изоляция машин, аппаратов — бумага, картон, лаки, компаунды, по- 

лимеры. 

4. Конденсаторы разных видов – полимерные пленки, бумага, оксиды, 

нитриды. 

Выбор материала электрической изоляции зависит от условий работы. По  

условиям применения изоляцию делят на следующие виды: 

1. Нагревостойкая электрическая изоляция. Это в первую очередь изделие 

и слюдяных материалов, которые способны работать до температуры 700o С. 

Это стеклоткани, стеклослюдиниты. Из полимеров высокой нагревостойкостью 

обладает фторопласт. 

2. Влагостойкая электрическая изоляция. Эти материалы должны быть не  

гигроскопичны, например, фторопласт. Можно повысить влагостойкость путем  

создания защитных покрытий. 

3. Морозостойкая изоляция. Это требование характерно, в основном, для 

резин, так как при понижении температуры все резины теряют эластичность.  

Наиболее морозостойка кремнийорганическая резина до -90o С градусов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение№1 

Маркировка металлических материалов 

 1.1. Углеродистые стали 

Углеродистые конструкционные стали по качеству (в зависимости от содержания 

вредных примесей) подразделяют на две группы: обыкновенного качества и 

качественные. 



Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества (содержащие 

повышенное количество вредных примесей и др. ) применяются для металлических 

конструкций и неответственных деталей машин, поставляются по ГОСТ 380-71. 

В зависимости от способа раскисления могут быть спокойными (сп), 

полуспокоиными (пс) и кипящими (кп). Допускается в спокойных сталях буквы (сп) 

не писать. Цифра (0-6) обозначает номер стали и не соответствует содержанию 

углерода, но с увеличением номера содержание углерода и прочностные 

характеристики растут. Примеры маркировки: СтЗ - спокойная углеродистая сталь 

обыкновенного качества (0,14-0,22% С) СтЗкп - кипящая углеродистая сталь 

обыкновенного качества. 

Качественные углеродистые конструкционные стали применяются для 

металлических конструкций и более ответственных деталей машин, поставляются 

по ГОСТ 1050-74. 

Цифры (05-65) обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

Стали с содержанием углерода до 0,25% могут поставляться спокойными (сп), 

полуспокойными (пс) и кипящими (кп). Стали с содержанием углерода больше 

0,25% поставляются только спокойными. Буква "Г" обозначает, что сталь имеет 

повышенное содержание марганца (до 1,2%). Буква Л в конце марки обозначает, что 

сталь в литом состоянии. 

Примеры маркировки: 

Сталь 15кп - углеродистая конструкционная качественная сталь с 

содержанием 0,15% углерода, кипящая;  

Сталь З0Л - углеродистая конструкционная качественная сталь с содержанием 

углерода 0,30%,спокойная, применяется для деталей получаемых методом 

литья;  

Сталь З0Г - углеродистая конструкционная качественная сталь с содержанием 

углерода 0,30%, спокойная, содержащая повышенное количество марганца.  

1.2. Легированные стали. 

Конструкционные легированные стали обладают высокой конструктивной 

прочностью. Легирование позволяет повысить уровень механических свойств и 

глубину прокаливаемости. 

Применяются конструкционные легированные стали для ответственных деталей 

машин и металлических конструкций, поставляются по ГОСТ 1050-74. 

Принята буквенно-цифровая система маркировки легированных сталей. Основные 

легирующие элементы обозначают буквами:  

Х- хром  Т - титан 

Г - марганец К - кобальт 

Н - никель Б - ниобий 

М - молибден С - кремний 

Ю - алюмший А (в середине марки) - азот 

Ц. - цирконий В - вольфрам 

Р - бор Ф - ванадий  



Буква "А"" в конце марки указывает, что сталь относится к категории 

высококачественных (ЗОХГСА), если та же буква в середине марки - то сталь 

легирована азотом (16Г2АФ), а в начале марки буква "А" указывает на то, что сталь 

автоматная повышенной обрабатываемости резанием (А35Г2). Индекс "АС" в 

начале марки указывает, что сталь автоматная со свинцом. 

Цифры после буквы в обозначении марки стали показывают примерное количество 

элемента (в процентах), округленное до целого числа. При среднем содержании 

легирующего элемента менее I,5 % цифру за буквенным индексом не приводят. 

Содержание углерода указывается в начале марки в сотых долях процента. Если в 

начале марки цифр нет, то содержание углерода около 1%. 

Примеры маркировки: 

45ХН2МФ - конструкционная сталь, содержащая: 

0,42-0,50%С; 0,5-0,8% Mn; 0,8-1,0 % Cr; 1,3-1,8 % Ni; 0,2-0,3 % Mo; и 0,10-0,18 

% V. 

Г13 - конструкционная сталь, содержащая: 1% С, 13% Мп. 

13. Шарикоподшипниковые стали. 

Шарикоподшипниковые стали применяются для деталеЙ шарикоподшипников 

(шариков, роликов, колец). Обозначаются буквой Ш - шарикоподшипниковая, X - 

хромистая и цифрой, указывающей содержание хрома в десятых долях процента. 

Содержание углерода в подшипниковых сталях составляет около 1%. С увеличением 

содержания хрома и легирующих элементов увеличивается глубина 

прокаливаемости, т.е. увеличивается возможность изготовления из них деталей 

большего размера. Поставляется по ГОСТ 801-78.  

Примеры маркировки: 

ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1% углерода и 0,6% хрома; 

ШХ15СГ - шарикоподшипниковая сталь; содержащая 1% углерода, 1,5% 

хрома, кремния и марганца до 1%. 

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Углеродистые стали. 

Углеродистые инструментальные стали применяются для различных инструментов, 

но имеют недостаточно высокую температуру красностойкости (200°С). 

Обозначаются буквой У (углеродистая) и числом, обозначающим содержание 

углерода в десятых долях процента. Буква А в конце марки обозначает, что сталь 

высококачественная, т.е. имеет очень низкое содержание вредных примесей (S и Р ). 

Если в конце марки буквы не стоит, то сталь качественная. Углеродистая 

инструментальная сталь изготавливается по ГОСТ 1435-74. 

Примеры маркировки: 

У8 - качественная углеродистая инструментальная сталь с содержанием 

углерода 0,8%; 

У12А - высококачественная углеродистая инструментальная сталь с 

содержанием углерода 1,2%. 

2.2. Углеродистые легированные стали. 



Легирование углеродистых сталей позволяет повысить прокаливаемость. 

Поставляются эти стали по ГОСТ 5980-73. 

Первое число показывает содержание углерода в десятых долях процента. Буквы и 

цифры за ними обозначают легирующие элементы, так же, как в легированных 

конструкционных сталях. 

Примеры маркировки: 

7ХФ - углеродистая легированная инструментальная сталь с содержанием 

0,7% углерода и менее 1% хрома и ванадия. 

2.3. Быстрорежущие стали. 

Применение быстрорежущих сталей для режущего инструмента позволяет повысить 

скорость резания в несколько раз, а стойкость инструмента - в десятки раз. Главной 

отличительной особенностью быстрорежущих сталей является их высокая 

красностойкость (600-700°С) при наличии высокой твердости (63-70 НRС) и 

износостойкости инструмента. Поставляются быстрорежущие стали по ГОСТ 19265-

73. 

В марках быстрорежущих сталей вначале приводят букву"Р", за ней следует цифра 

указывающая содержание вольфрама. Во всех быстрорежущих сталях содержится 

около 4%Сг , но в обозначении марки буквы "X" нет. Ванадий обозначается в марке 

стали, если его содержание более 2,0%. Содержание углерода в маркировке не 

указывается. Обычно его содержится 0,7-1,2%. 

Примеры маркировки: 

Р18 - быстрорежущая сталь состава: 0,7-0,8% С; 3,8-4,4% Сг; 17,0 - 18,5% V; 

1,0 - 1,4% V; 

Р6М5ФЗ - быстрорежущая сталь состава: 0,95-1,05% С; 3,8-4,4% Cr ; 5,5-6% 

W; 4,6-5,2% Mo ; 1,8-2,4 % V. 

2.4. Твердые сплавы. 

Твердые сплавы для режущего инструмента, получаемые методом порошковой 

металлургии, состоят из твердых карбидов W, Ti, Ta и вязкой связки Со. Чем выше 

содержание Со в сплаве, тем выше ударная вязкость, но ниже твердость. 

Температура красностойкости таких сплавов до 1000-1050°С. 

Примеры маркировки: 

ВК2 - вольфрамокобальтовый твердый сплав, содержащий 2% Со и 98% W ;  

Т5К10 - вольфрамотитанокобальтовый твердый сплав, содержащий 10% Со, 

5% TiС и 95% WC; 

ТТ10К8 - вольфрамотитанотанталокобалътовый твердый сплав, содержащий 

8% Со, 10% TiС +TаС , 82% WC . 

Хорошо зарекомендовали себя новые твердые сплавы, не содержащие дефицитного 

вольфрама. В этих сплавах используют TiС и связку из Ni и Мо . 

Примеры маркировки: 

КТС-1 - содержат 17-15% Ni; 9-7% Мо , остальное TiC (карбид титана); 

ТН-20 - содержит 20% Ni , 5-10% Mo , остальное TiC (титано-никелевый) . 



3. МАГНИТОТВЕРДЫЕ И МАГНИТОМЯГКИЕ СТАЛИ. 

В зависимости от назначения различают магнитотвердые и магнитомягкие 

материалы. Магнитотвердые стали применяют для изготовления постоянных 

магнитов. Магнитомягкие стали используются для работы в переменных 

электромагнитных полях. 

Для листовых электротехнических сталей принята следующая маркировка: после 

первой буквы Э следуют две (или больше) цифры. Первая цифра за буквой Э 

показывает содержание кремния, вторая характеризует уровень электротехнических 

свойств (чем цифра выше, тем выше эти свойства) . 

Примеры маркировки: 

ЕХЗ - магнитотвердая сталь для постоянных магнитов (1% С, 3% Сг ), чем 

выше %Cr , тем больше прокаливаемость; 

Э1, Э2 - магнитомягкие динамные стали; 

ЭЗ, Э4 - трансформаторные стали; 

ЭИ - горячекатаная магнитомягкая сталь с содержанием Si 1%, уровень 

электротехнических свойств - I. 

4. ЛИТЕЙНЫЕ ЧУГУНЫ. 

Чугуны в отличие от стали имеют более высокое содержание углерода, обладают 

низкой способностью к пластической деформации и высокими литейными 

свойствами, поэтому используются для отливок. Чугун маркируется буквами и 

цифрами, характеризующими величину временного сопротивления при испытаниях 

на растяжение. Поставляются чугуны - серый по ГОСТ 1412-85, высокопрочный - 

ГОСТ 7293-85, ковкий по ГОСТ 1215-79. 

Примеры маркировки: 

СЧ10 - серый чугун с пластинчатым графитом, временное сопротивление при 

испытаниях на растяжение 100 МПа; 

ВЧ35 - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, временное 

сопротивление растяжению 350 МПа; 

КЧ33-8 - ковкий чугун с хлопьевидным графитом, временное сопротивление 

растяжению 330 МПа, относительное удлинение 8% 

5.СПЛАВЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

5.1. Сплавы меди 

Латуни 

Двойные или многокомпонентные сплавы меди, где основным легирующим 

элементом является цинк, называются л а т у н я м и . Латунь - сплав меди с цинком. 

Медные сплавы обозначают начальной буквой сплава Л - латунь, после чего 

следуют первые буквы основных элементов, образующих сплав:  

О - олово Ж - железо 

Мц - марганец Ф - фосфор 



А - алюминий Б - бериллий 

  

С - свинец X - хром 

Н - никель К - кремний 

После букв следуют цифры, указывающие содержание легирующих элементов в 

целых процентах. В латунях не указывается содержание цинка (цинк-остальное). 

Примеры маркировки: 

Л62 - латунь содержащая меди 62%, остальное - цинк; 

ЛЖМц59-1-1 - латунь, содержащая 59% Cu, 1% Fe , 1% Mn, остальное цинк. 

Бронзы 

Б р о н з ы - сплавы меди с другими элементами (алюминием, свинцом, бериллием, 

кремнием и т.д.). Элементы обозначаются такими же буквами, как в латуни. Бронзы 

маркируют буквами Бр, цифры за буквами указывают содержание легирующих 

элементов. В бронзах не указывается содержание меди. 

Основные свойства бронз - высокая коррозионная стойкость, хорошие литейные и 

износостойкие свойства. Поставляются бронзы по ГОСТ 5017-74, ГОСТ 613-79, 

ГОСТ 1320-74. 

Примеры маркировки: 

БрБ2 -бериллиевая бронза содержащая 2% бериллия остальное -медь; 

БрА9Ж4Л - алюминиевожелезистая бронза, содержащая 9% Al. ,4% Fe, 

остальное - медь. 

Некоторые бронзы имеют специальные названия: 

БрН20 - мельхиор (20% Ni , 80% Cu),  

БрН40 - константан (40% Ni , 60% Cu). 

5.2. Сплавы алюминия 

Сплавы на основе алюминия широко применяются в качестве конструкционных 

материалов. Сплавы на основе алюминия бывают деформируемыми и литейными. 

Основной легирующий элемент литейных сплавов - кремний (Si) и называются они 

силуминами.  

Деформируемые сплавы бывают ковкими - обозначаются (АК) и обработанные 

прокаткой или волочением дуралюмины (Д). В маркировке сплава после букв 

следует условный номер сплава. Поставляются алюминиевые сплавы по ГОСТ 4784-

74 и ГОСТ 2685-75. 

Примеры маркировки: 

АЛ-2 - литейный алюминиевый сплав силумин; 

Д16 - деформируемый алюминиевый сплав дуралюмин; 

АК5 - деформируемый алюминиевый сплав для ковки (алюминий ковочный). 

5.3. Сплавы титана 

Сплавы титана широко используются в авиационной технике, в судостроении и 

транспортном машиностроении - где нужна высокая прочность и сопротивляемость 



коррозии, малая масса. Поставляются по ГОСТ 19807-74. Титановые сплавы имеют 

условную маркировку: ТЗ, Т4, ВТ5, ВТ16. 

5.4. Антифрикционные сплавы 

Антифрикционные сплавы используются для подшипников скольжения. 

Специальные подшипниковые сплавы - баббиты имеют минимальный коэффициент 

трения со сталью, хорошо прирабатываются к валу и легко удерживают смазку, 

благодаря вязкой основе они легко поглощают посторонние твердые частицы, не 

образуя задиров вала. Поставляют баббиты по ГОСТ 1320-74. 

Примеры маркировки: 

Б88 - сплав баббит (7%Sb , 3% Cu, 1%Cd[, 0,25%Ni - остальное Sn ). 

5.5. Припои 

Различают припои двух видов - мягкие и твердые. Мягкие припои с низкой 

температурой плавления, обеспечивающие лишь герметичность спая, спаянную 

деталь не следует подвергать механическим нагрузкам. Твердые припои имеют 

высокую температуру плавления, спай обладает высокими механическими 

свойствами. 

Примеры маркировки: 

ПОС - 61 - припой оловянно-свинцовый, 61% Sn - третник; 

ПОС-40 - припой оловянно-свжниовый с 40% Sn. 

6. ПОРОШКОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Порошковые конструкционные материалы (получаемые методом прессования из 

порошков) в зависимости от состава обладают рядом специальных свойств - 

высокой износостойкостью, твердостью, жаропрочностью, коррозионной 

стойкостью, специфическими магнитными и электрическими характеристиками. 

Для обозначения порошковых материалов принята буквенно-цифровая маркировка. 

В материалах на основе порошков железа приняты следующие обозначения: 

Ж - железо Н - никель 

Гр - графит  0 - олово 

Д - медь  М - молибден 

Цифры после букв обозначают долю этого элемента в целых %_ а цифра в конце 

марки носле тире - плотность материала, г/см 3. 

Примеры маркировки: 

ЖГрО,4Д4НЗ-7,3 - конструкционный порошковый материал на основе 

порошка железа (Ж), содержащий 0,4% графита, 4% меди, 3% никеля и 

имеющий плотность 7,3 г/см3 . 

В марках порошковых конструкционных материалов из углеродистых и 

легированных сталей первая буква определяет класс материалов: "С" - сталь, вторая 

буква "П" указывает, что материал получен методом порошковой металлургии. 

Первая цифра после букв "СП", как и в случае конструкционных с талей, показывает 



среднее содержание углерода в сотых долях процента. Последующие буквы 

обозначают легирующие элементы, а цифры после них - их среднее содержание в 

целых процентах. В конце марки через тире указывается группа плотности 

материала (1-4).  

Примеры маркировки: 

СП50ХНМ-3 - порошковый конструкционный материал из стали 50ХНМ 

третьей группы плотности. 

Порошковые конструкционные материалы на основе цветных металлов 

изготавливают из порошков алюминия, меди, никеля, титана, хрома или сплавов, 

например, латуни, бронзы и т.п. 

Марки порошковых конструкционных материалов на основе цветных металлов 

обозначают буквами и цифрами. 

Первый буквенный индекс обозначает тип материалов: Ал -алюминий, Бе - 

бериллий, Бр - бронза, Л - латунь, В - вольфрам, Г - марганец, Д - медь, Ж - железо, 

М - молибден, Мг-магний, Н - никель, 0 - олово, С - кремний, Св - свинец, Ср - 

серебро, Т - титан, Ф - ванадий, X - хром, Ц - цинк, Цр -цирконий. 

Второй индекс "П" указывает, что материал получен методом порошковой 

металлургии. Следующие после него буквы и цифры обозначают легирующие 

элементы в целых процентах. Цифра в конце марки после тире как и для черных 

металлов, обозначает группу пористости материала. 

Примеры маркировки: 

АлПМг6Г4-4 - конструкционный материал из порошка алюминия с 

содержанием магния 6%, марганца 4%, имеющий четвертую группу 

пористости; 

БрПО-4 - конструкционный материал из порошка бронзы, содержащий олова 

4%, меди 96%, имеющий четвертую группу пористости; 

ЛП80-4 - конструкционный материал из порошка латуни, содержащий меди 

80%, цинка 20%, имеющий четвертую группу пористости; 

ТПАл6М2-4 - конструкционный материал из порошка титана, содержащий 

алюминия 6%, молибдена 2%,' титана 92%, имеющий четвертую группу 

пористости. 

 

Электронные ресурсы: 

- http://supermetalloved.narod.ru  
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Практическое занятие №1 

 

«Работа со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)». 

 

 

 Цель: научиться работать  со стандартами Единой системы конструкторской 

документации ЕСКД. 

 

Теоретические сведения: 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Настоящий стандарт устанавливает назначение, область распространения, классификацию и правила 

обозначения межгосударственных стандартов, входящих в комплекс стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), а также порядок их внедрения. 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ 1.0-92 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положения 
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

3.1 ЕСКД - комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, 

оформлению и обращению конструкторской документации*, разрабатываемой и применяемой на всех 

стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.). 
________ 

* Конструкторская документация является товаром и на нее распространяются все нормативно-

правовые акты, как на товарную продукцию. 

3.2 Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил 

выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают: 

1) применение современных методов и средств при проектировании изделий; 

2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления; 

3) оптимальную комплектность конструкторской документации; 

4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них 

информации; 

5) высокое качество изделий; 

6) наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих безопасность использования 

изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение причинения 

вреда имуществу; 

7) возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий; 

8) возможность проведения сертификации изделий; 

9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства; 

10) правильную эксплуатацию изделий; 

11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действующего производства; 

12) упрощение форм конструкторских документов и графических изображений; 



13) возможность создания единой информационной базы автоматизированных систем (САПР, АСУП и 

др.); 

14) гармонизацию с соответствующими международными стандартами. 

4 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЕСКД 

4.1 Стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и приборостроения. Область 

распространения отдельных стандартов расширена, что оговорено во введении к ним. 

4.2 Установленные стандартами ЕСКД нормы и правила по разработке, оформлению и обращению 

документации распространяются на следующую документацию: 

1) все виды конструкторских документов; 

2) учетно-регистрационную документацию для конструкторских документов; 

3) документацию по внесению изменений в конструкторские документы; 

4) нормативно-техническую, технологическую, программную документацию, а также научно-

техническую и учебную литературу, в той части, в которой они могут быть для них применимы и не 

регламентируются другими стандартами и нормативами, например форматы и шрифты для печатных 

изданий и т.п. 

Установленные в стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются на указанную в перечислениях 
1-4 документацию, разработанную предприятиями и предпринимателями (субъектами хозяйственной 

деятельности) стран-участников соглашения (СНГ), в том числе научно-техническими, инженерными 

обществами и другими общественными объединениями. 

5 СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ ЕСКД 

5.1 Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяются по классификационным 

группировкам, приведенным в таблице 1. 
 

Номер группы Наименование классификационной группы стандартов 

0 Общие положения 

1 Основные положения 

2 Классификация и обозначение изделий и конструкторских 

документов 

3 Общие правила выполнения чертежей 

4 Правила выполнения чертежей различных изделий 

5 Правила изменения и обращения конструкторской 

документации 

6 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной 

документации 

7 Правила выполнения схем 



8 Правила выполнения документов при макетном методе 

проектирования 

9 Прочие стандарты 

 
6 ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕСКД 

6.1 Обозначение стандартов ЕСКД производится по правилам, установленным в ГОСТ 1.0. 

Обозначение стандарта состоит из: 

- индекса категории стандарта - ГОСТ; 

- цифры 2, присвоенной комплексу стандартов ЕСКД; 

- цифры (после точки), обозначающей номер группы стандартов в соответствии с таблицей; 

- двузначного числа, определяющего порядковый номер стандарта в данной группе; 

- двух последних цифр (после тире), указывающих две последние цифры года утверждения стандарта. 

Пример обозначения стандарта "ЕСКД. Правила внесения изменений" (ГОСТ 2.503). 

 
7 ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕСКД 

7.1 Внедрение стандартов ЕСКД осуществляется в соответствии с установленным порядком для 

межгосударственных стандартов. 

7.2 При внедрении новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД конструкторскую 

документацию, разработанную до введения в действие этих стандартов, допускается не переоформлять. 

Для конструкторской документации на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это 

решение необходимо согласовать с представителем заказчика. 

При переиздании конструкторской документации (выпуске новых подлинников) и при передаче 

подлинников другой организации рекомендуется учитывать требования новых, пересмотренных и 

измененных стандартов ЕСКД. 

7.3 При использовании ранее разработанной конструкторской документации в новых разработках 

вопрос о внесении в такую документацию изменений, связанных с введением новых, пересмотренных и 

измененных стандартов ЕСКД, решается предприятием-разработчиком либо держателем подлинников. 

Для конструкторской документации на изделия, разработанные по заказу Министерства обороны, это 

решение необходимо согласовать с заказчиком. 

7.4 В случае передачи другому предприятию дубликатов или учтенных копий конструкторских 
документов вопрос о внесении в подлинники (дубликаты и учтенные копии) изменений, связанных с 

внедрением новых, пересмотренных и измененных стандартов ЕСКД, решается по согласованию между 

предприятием, передающим документы, и предприятием, принимающим их.  

 

 
 

 



Практическое занятие №2 

«Оформление титульного листа согласно ГОСТ.  Чтение чертежей деталей». 

 Цель: научиться оформлять титульный лист согласно ГОСТ; изучить 

механизм чтения чертежей деталей. 

 Титульный лист оформляется по образцу на формате А3.  

Надписи выполняются чертежными  шрифтами, предусмотренными 

 ГОСТ 2.304—81 «Шрифты чертежные».   

 

Тип шрифта 

 

Надписи 

Размер шрифта 

(высота прописных 
букв) 

 

 

Тип Б 

(прямой) 

Образовательное учреждение 

графических работ 

по инженерной графике 

Выполнил: 

Проверил: 

 

 

h10 

 

 

АЛЬБОМ  

 

h20 

год h7 

Тип Б 

(с наклоном) 

студент группы № 

Фамилия Имя Отчество 

преподаватель Фамилия И.О. 

 

 

h10 

   

 

Примеры начертания заглавных и строчных букв русского алфавита и 

арабских цифр шрифта типа Б. 

 

 



Соотношение между высотой h (размером шрифта) и остальными размерами 

букв русского алфавита типа Б для шрифтов всех размеров 
Параметры шрифта Обозна- 

чение 

Относи- 

тельный 

размер, d 

Размеры, мм 

Размер шрифта — высота 

прописных букв 
h 10d 7,0 10,0 20,0 

Высота строчных букв с 7d 5,0 7,0 14,0 
Расстояние между буквами а 2d 1,4 2,0 4,0 

Минимальный шаг строк 

(высота вспомогательной 

сетки) 

b 17d 12,0 17,0 34,0 

Минимальное расстояние 

между словами 
е 6d 4,2 6,0 12,0 

Толщина линий шрифта d d 0,7 1,0 2,0 

 

Ширина букв и цифр относительно h (высоты шрифта)  

 

 

 Примечание: Если  относительный размер  (6/10) h, то  

 

для шрифта №7:   (6/10) 7 =4,2 мм 

размер 6/10 -  ширина букв 4,2 мм высота прописных букв 7 мм; 

 

для шрифта №10:   (6/10) 10 =6 мм 

размер 6/10 -  ширина букв 6 мм высота прописных букв 10 мм; 

 

для шрифта №20:  (6/10) 20 = 12 мм 

размер 6/10 -  ширина букв 12 мм высота прописных букв 20 мм; 

 



 
 

Выполните чертежи деталей «Прокладка» по имеющимся половинам 

изображений, разделенных осью симметрии (рис. ). Нанесите размеры, 

укажите толщину детали (5 мм).  

Работу выполните на листе формата А4. Масштаб изображения 2:1.  

Указания к работе. На рисунке дана лишь половина изображения 

детали. Вам нужно представить, как будет выглядеть деталь полностью, 

помня о симметрии, выполнить эскизно ее изображение на отдельном листе. 

Затем следует перейти к выполнению чертежа.  

На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной 

надписи (22Х145 мм). Определяют центр рабочего поля чертежа и от него 

ведут построение изображения.  
 



 
 

 

 

 



Практическое занятие №3  

«Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей и построением сопряжений». 

 Цель занятия: Научиться   правильно  выполнять деление окружности на части и 

вычерчивать сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей, по заданным 

размерам и величине конусности выполнять изображение детали.  

 Методические указания: Данное занятие включает в себя тренировочные  

упражнения приобретения навыков для дальнейшего выполнения графических работ при 

вычерчивании контуров технических деталей.  

         Проработать по учебнику следующие темы:  

    1 - деление окружности на равные части и построение правильных вписанных 

многоугольников; 

       2 -  сопряжения; 

       3 - уклон и конусность. 

ЗАДАНИЕ: 

         Выполните на листах формата А4 или А3 деление окружности на части. 

Вычерчивание сопряжений и конусности проводится с помощью циркуля по 

определенным  правилам. 

Порядок выполнения задания: 

1 - выполните деление окружности на равные части с помощью циркуля и постройте  

правильные вписанные 4 и  8, 3 и 6, 5 и 7 – угольники по образцу, см. рисунки 3 и 4; 

Деление окружности на равные части с помощью циркуля 

 

Разделить окружность на 4 и 8 равных частей Разделить окружность на 3 и 6 равных частей 

                                                       Рисунок 3 

 

Разделить окружность на 5 равных частей  Разделить окружность на.7 равных частей 

Рисунок 4 



Деление окружности на восемь равных частей производится в следующей 

последовательности: 

1. Проводят две перпендикулярные оси, которые пересекая окружность в точках 

1,2,3,4 делят ее на четыре равные части; 

2. Применяя известный прием деления прямого угла на две равные части при 

помощи циркуля или угольника строят биссектрисы  прямых углов, которые 

пересекаясь с окружностью в точках 5, 6, 7, и 8 делят каждую четвертую часть 

окружности пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей 

 

Деление окружности на три, шесть и двенадцать 

равных частей выполняется в следующей 

последовательности: 

1. Выбираем в качестве точки 1, точку 

пересечения осевой линии с окружностью 

2. Из точки 4 пересечения осевой линии с 

окружностью проводим дугу радиусом 

равным радиусу окружности R до 

пересечения с окружностью в точках 2 и 3; 

3. Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три 

равные части; 

4. Из точки 1 пересечения осевой линии с 

окружностью проводим дугу радиусом 

равным радиусу окружности R до 

пересечения с окружностью в точках 5 и 6; 

5. Точки 1 - 6 делят окружность на шесть 

равных частей; 

6. Дуги радиусом R, проведенные из точек 7 и 8 



пересекут окружность в точках 9, 10, 11 и 12; 

7. Точки 1 - 12 делят окружность на двенадцать 

равных частей. 

 

Деление окружности на пять равных частей 

 

Деление окружности на пять равных частей 

выполняется в следующей последовательности: 

1. Из точки А радиусом, равным радиусу 

окружности R, проводим дугу, которая 

пересечет окружность в точке В; 

2. Из точки В опускают перпендикуляр на 

горизонтальную осевую линию; 

3. Из основания перпендикуляра - точки С, 

радиусом равным С1, проводят дугу 

окружности, которая пересечет 

горизонтальную осевую линию в точке D; 

4. Из точки 1 радиусом равным D1, проводят 

дугу до пересечения с окружностью в точке 

2, дуга 12 равна 1/5 длины окружности; 

5. Точки 3, 4 и 5 находят откладывая циркулем 

по данной окружности хорды, равные D1 

 

 

Деление окружности на семь равных частей 

 

Деление окружности на семь равных частей 

выполняется в следующей последовательности: 

1. Из точки А радиусом, равным радиусу 

окружности R, проводим дугу, которая 

пересечет окружность в точке В; 

2. Из точки В опускают перпендикуляр на 

горизонтальную осевую линию; 

3. Длину перпендикуляра ВС откладывают 

от точки 1 по окружности семь раз и 

получают искомые точки 1 - 7 

 



 

Практическое занятие №4  

Вычерчивание контуров детали с построением сопряжений. 

 Цель:  Научиться   правильно  выполнять сопряжения прямых линий и 

окружностей и по заданным размерам выполнять изображение детали и правильно 

проставлять их размеры 

 Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую. 

Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять 

построения сопряжений, которые основаны на двух положениях: 

1 Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, 

которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки 

сопряжения (рисунок 2 а). 

2 Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым 

принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 2 б). 

 

        Рисунок 2  – Положения о сопряжениях 

а – для прямой и дуги; б – для двух дуг 

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности и заданного радиуса 

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса 

выполняют следующим образом: 

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две 

вспомогательные прямые линии (рисунок 3 а, б). Точка пересечения этих прямых (точка 

О) будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, 

плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n 

и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на 

стороны угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения 

проще находить с помощью циркуля (рисунок 3 в). Из вершины угла А проводят дугу 

радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n 

и n1. Из этих точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в 

точке О, являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения. 



 

 

Рисунок 3 – Сопряжения углов 

а – острого; б – тупого; в – прямого 

Сопряжение прямой с дугой окружности 

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с 

внутренним касанием (рисунок 4 б) и дуги с внешним касанием (рисунок 4 а). 

Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и 

прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус 

сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности 

радиусом, равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка 

О1 является центром дуги сопряжения. 

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности 

радиуса R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из 

центра О1 на данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть 

найдены точки О2, С2, С3. 

На рисунке 6 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса 

r с внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении 

вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с 

дугой вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности 

R-r. Точка сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на 

данную прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой 

дугой.  

 

Рисунок 4  – Сопряжение дуги с прямой 

а – с внешним касанием;  б – с внутренним касанием 



Сопряжение дуги с дугой 

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним 

и смешанным. 

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг 

находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 а). 

  

а    б    в 

Рисунок 5  – Сопряжения дуг 

а – внутреннее; б – внешнее; в – смешанное. 

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне 

сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 б). 

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри 

сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 5 в). 

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в 

плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать. 

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по 

вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок 

построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению. 

 

ЗАДАНИЕ 

Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры. 

Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4. Варианты задания представлены в таблице 

1. 

 



 

 



УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная 

последовательность геометрических построений: 

–– осевые, центровые линии, основные начертательные; 

–– дуги, закругления; 

–– обводка, штриховка, выносные линии; 

–– размеры. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

      1 В какой последовательности выполняют чертеж, требующий применения 

геометрических построений? Что выполняют сначала? 

2 Как определяется центр сопряжений и точки сопряжения при сопряжении: 

                 - прямых? 

                 - прямой и окружности (внешнее и внутреннее сопряжение)?       

                 - двух окружностей (внешнее, внутреннее и смешанное сопряжение)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №5  



Нанесение размеров на изображениях геометрических тел. 

Цель занятия:Сформировать умения  в соответствии с ГОСТ проставлять размеры на 

чертежах 

 Теоретическая часть 
Размеры на рабочих чертежах проставляют так , чтобы ими удобно было пользоваться в 

процессе изготовления деталей. 
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным 

для изготовления и контроля изделия. Обязательно нанесение габаритных размеров. Не 

допускается пересечение размерных и нежелательно пересечение выносных линий. 

Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями 

чертежа.  
 

 

 

 

 



 

 

 



 

Технология работы: 

1.Выполнив чертеж детали в тонких линиях необходимо приступить к нанесению размеров, 

начиная с габаритного размера. Наименьшие по значению размеры наиболее приближены к 

изображениям 

2.Важно на чертеже ( если несколько отверстий ) указать межцентровые расстояния отверстий 

3. При половинчатом разрезе указать размеры внутренних контуров со стороны  

 разреза,  а внешние контуры привязать к виду изделия,. 

4. Остальные размеры по вышепредставленным примерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №6  

«Построение диметрической  проекции детали». 

Цель: научиться строить диметрическую проекцию детали 

 Фронтальная диметрическая проекция удобна для изображения предметов 

с криволинейными очертаниями, подобных представленными на рис.  

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальны

е диметрические проекции деталей 

На рис. 5. дана фронтальная диметрическая проекция куба с вписанными в его грани 

окружностями. Окружности, расположенные на плоскостях, перпендикулярных к осям х и 

z, изображаются эллипсами. Передняя грань куба, перпендикулярная к оси у, 

проецируется без искажения, и окружность, расположенная на ней, изображается без 

искажения, т. е. описывается циркулем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Фронтальные диметрические проекции окружностей, вписанных в грани куба 

Фронтальную диметрическую проекцию плоской детали с цилиндрическим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


отверстием выполняют следующим образом.  

1. Строят очертания передней грани детали, пользуясь циркулем (рис. 6, а).  

2. Через центры окружности и дуг параллельно оси у проводят прямые, на которых 

откладывают половину толщины детали. Получают центры окружности и дуг, 

расположенных на задней поверхности детали (рис. 6, б). Из этих центров проводят 

окружность и дуги, радиусы которых должны быть равны радиусам окружности и дуг 

передней грани.  

3. Проводят касательные к дугам. Удаляют лишние линии и обводят видимый 

контур (рис. 6, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Построение фронтальной диметрической проекции детали с цилиндрическими 

элементами 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №7  

Построение чертежей группы геометрических тел 

 Цели: приобрести практические навыки по выполнению комплексного чертежа 

группы геометрических тел, научиться грамотно и аккуратно выполнять чертежи, 

развивать пространственные представления. 

 ЗАДАНИЕ: построить на формате А3 в трех проекциях группу геометрических тел, 

взаимное расположение которых представлено на горизонтальной проекции и 

изометрической проекции (по вариантам). 

Методические указания 

          Каждый предмет, с точки зрения пространственной формы, является или 

геометрическим телом, или комбинацией различных геометрических тел, ограниченных 

кривыми или плоскими поверхностями. Чтобы правильно выполнить чертеж предмета, 

необходимо уметь выполнять чертежи отдельных геометрических тел. 
Для развития пространственного воображения полезно выполнять комплексные 

чертежи группы геометрических тел и несложных моделей с натуры. Наглядное 

изображение группы геометрических тел показано на рис. 1.  

Построение комплексного чертежа этой группы геометрических тел следует 

начинать с горизонтальной проекции, так как основания цилиндра, конуса и 

шестигранной пирамиды проецируются на горизонтальную плоскость проекции без 

искажений. С помощью вертикальных линий связи строим фронтальную проекцию. 

Профильную проекцию строим с помощью вертикальных и горизонтальных линий связи. 

 

Рис. 1 

Последовательность выполнения графической работы 
 

 

 
 

Построение геометрических тел начинаем с вида сверху, взаимное расположение 

которых представлено на горизонтальной проекции и изометрической проекции (в 



варианте на чертеже сверху). Затем при помощи вертикальных линий связи получаем 

фронтальную проекцию, а профильную проекцию строим с помощью вертикальных и 

горизонтальных линий связи. Далее на оставшемся месте строим аксонометрию этих 

геометрических тел.  

Проецирование цилиндров. Наиболее простым является построение 

ортогональных проекций прямого кругового цилиндра с вертикальной осью. 
Боковая поверхность цилиндра образована движением образующей АВ вокруг его 

оси по направляющей окружности его основания. На рис.1а  дано наглядное изображение 

этого цилиндра. На рис.2б показана последовательность построения трех его проекций – 

горизонтальной, фронтальной, профильной. Для упрощения построения основания 

цилиндра принято расположенным на горизонтальной плоскости проекций – Н.  
 

 
 

Рис. 2 

Построение начинают с изображения основания цилиндра, т. е. двух проекций 

окружности (рис.2б). Так как окружность расположена на плоскости Н, то ее 

горизонтальная проекция будет тождественна с самой окружностью, фронтальная 

проекция этой окружности и профильная представляет собой отрезок горизонтальной 

прямой линии длиной. Равной диаметру окружности основания. После построения 

основания проведем на фронтальной и профильной две контурные (очерковые) 

образующие и на них отложим высоту цилиндра. Далее проведем отрезок горизонтальной 

прямой являющейся фронтальной проекцией и профильной проекцией верхнего 

основания цилиндра. Горизонтальные проекции верхнего и нижнего оснований цилиндра 

совпадают (сливаются). 

Проецирование конусов. Наглядное изображение прямого кругового конуса 

показано на рис.3а. Боковая поверхность этого конуса образована движением образующей 

SB около оси конуса по направляющей – окружности основания. 
 

 



 
 

 

Построение начинают с изображения основания конуса (рис.3б). Так как 

окружность расположена на плоскости Н, то ее горизонтальная проекция будет 

тождественна с самой окружностью, фронтальная проекция этой окружности и 

профильная представляет собой отрезок горизонтальной прямой линии длиной. Равной 

диаметру окружности основания. После построения основания на фронтальной проекции 

и профильной из середины откладываем высоту конуса (рис. 3б). Полученную вершину 

конуса соединяем прямыми с концами фронтальной проекции основания и профильной 

проекции основания. 

Проецирование пирамид. Построение трех проекций шестиугольной пирамиды 

(рис. 4а) напоминает построение предыдущих фигур. 
 
 

 
 

 а)                                                                 б) 

Рис. 4 

Построение начинаем с основания пирамиды – правильного шестиугольного (рис. 

4б). Его можно построить с помощью циркуля деление окружности на шесть равных 

частей. Затем при помощи вертикальных линий связи получаем фронтальную и 

профильную проекции основания и из их середины восстанавливаем перпендикуляр и на 

нем откладываем высоту пирамиды. Получаем вершину. Вершину соединяем прямыми, 

которые являются фронтальными проекциями ребер, с вершинами углов шестиугольника 

(профильные проекции трех задних ребер совпадают). 
 



Проецирование  прямой пятиугольной призмы. Построение трех проекций 

прямой пятиугольной призмы (рис. 5а) также напоминает построение предыдущих фигур. 
 

 
 

 

 

Построение начинаем с основания призмы – 

правильного пятиугольника (рис. 5б). Его можно построить с помощью циркуля деление 

окружности на пять равных частей. Затем при помощи вертикальных линий связи 

получаем фронтальную проекцию, где изображаем пять ребер, два из которых невидимы и 

профильную проекцию, где изображены три вертикальных ребра. Получаем вершину. Как 

и у проекций цилиндра, горизонтальная проекция верхнего и нижнего основания 

совпадают.  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Варианты заданий. 
 

 

 
 
 



 

Практическое занятие №8  

Выполнение эскиза по наглядному изображению детали.  

 

Цель: 

- приобрести практические навыки по выполнению эскизов по наглядному 

изображению деталей. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Эскиз - чеpтеж вpеменного хаpактеpа, выполненный от pуки (без пpименения 

чеpтежных инстpументов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохpанением 

пропорций детали, а также в соответствии со всеми пpавилами и условностями, 

установленными стандартами. 

 Эскиз выполняется аккуpатно, непосpедственно с детали. Качество эскиза 

должно быть близким к качеству чеpтежа. Эскиз, как и чеpтеж, должен содеpжать: 

минимальное, но достаточное количество изобpажений (видов, pазpезов, сечений), 

выявляющих фоpму детали; pазмеpы, пpедельные отклонения, обозначения 

шеpоховатости повеpхности и дpугие дополнительные сведения, котоpые не могут быть 

изобpажены, но необходимы для изготовления детали; основную надпись по фоpме 1 

(ГОСТ 2.104 - 68). 

 Эскиз каждой детали выполняется на отдельном форматном листе (ГОСТ 2.301 - 

68). Имеющиеся на детали дефекты (напpимеp, дефекты поковки или литья, 

неpавномеpная толщина стенок, смещение центpов, pаковины, неpовности кpаев и дp.) на 

эскизе не отpажают. 

 Для литых деталей в технических тpебованиях, помещаемых над основной 

надписью, записывают неуказанные на чеpтеже pадиусы скpуглений и уклоны. В 

основной надписи чеpтежа указывается наименование детали в именительном падеже и 

единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, вначале ставится 

существительное, а затем пояснительные слова (ГОСТ 2.107 – 68).  

 

Задания для практической работы. 

1. Выполнить эскиз детали с натуры с применением сечений, выносных элементов 

2. Пример оформления практической работы  представлен на рисунке. Нанести 

размеры. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №9  

Выполнение чертежей  детали с построением простых разрезов или 

сечений. 

 

Цель: изучение и практическое применение правил изображения предметов – построение 

видов и простых разрезов в соответствии с ГОСТ 2.305–2008;  
• изучение и практическое применение правил нанесения размеров на чертеже в 

соответствии с ГОСТ 2.307–2011;  

• получить навыки построения простых разрезов.  

Задание: 

по двум заданным видам построить третий и выполнить простой разрез на 

месте главного изображения;  

• нанести необходимые размеры согласно ГОСТ 2.307-2011.  

Порядок выполнения: 

на формате А3 построить два вида детали Корпус (из задания);  

• построить вид слева;  

• определить местоположение секущей плоскости, совпадающей с плоскостью 
симметрии детали, и построить на месте вида спереди простой разрез;  

• нанести размеры согласно правилам нанесения размеров (ГОСТ 2.307-2011) (не надо 

копировать размеры с задания, на них даны размеры только для того, чтобы можно 

было построить изображения!);  

• заполнить основную надпись.  

Рассмотрим выполнение данного задания на примере, показанном на рисунке 1.1. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

На рисунке 1.2 для большей наглядности представлена трехмерная модель детали 

задания. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Изучите конструкцию детали, то есть выявите, из каких простейших.  

геометрических элементов она состоит. Надо абстрагироваться от всех мелких элементов. 

Это поможет построить недостающие проекции данных геометрических тел, а в 

дальнейшем, нанести правильно размеры. Линии невидимого контура стараются 

исключить, применяя разрезы или сечения! 

Наружные поверхности: 

• основание – призма, которую можно представить совокупностью трех 

параллелепипедов;  

• над основанием – параллелепипед со срезанными углами.  

• в основании снизу вырезан параллелепипед;  

Внутренние поверхности: 

• вырезаны цилиндрические отверстия, в отверстиях в основании, вырезаны 

фаски – усеченный конус.  

2. На месте главного изображения постройте простой разрез, секущая плоскость 

которого проходит через плоскость симметрии детали. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

3. В разрез попадет центральное отверстие и одно из отверстий в основании.  
Так как секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии, то обозначать такой 

разрез не нужно! 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. Постройте вид слева.  
 Проекции двух параллелепипедов – прямоугольники, а центральное отверстие 

спроецируется в окружности. У верхнего параллелепипеда срезаны углы – фаски. 

Вид слева дополняет существующие два изображения информацией о срезах углов (фасках) на 

вернем параллелепипеде и радиусах сопряжения двух параллелепипедов. 

Линии невидимого контура изображать не нужно! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

5. Чтобы не пропала информация о том, что паз в основании сквозной можно или оставить 

линии невидимого контура на виде сверху, или сделать местный разрез на виде слева.  
Других линий невидимого контура быть не должно! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Практическое занятие №10  

Нанесение обозначений материалов на рабочих чертежах деталей. 
 

Цель: научиться наносить обозначения материалов на рабочих чертежах деталей 
 

Теоретические сведения: 
На рабочих чертежах деталей помещают необходимые данные, характеризующие 

свойства материала готовой детали и материала, из которого деталь должна быть 

изготовлена.  
В основной надписи чертежа детали указывают вид, наименование и марку материала 

в соответствии со стандартом или другими нормативными документами.  
Углеродистую сталь обыкновенного качества обозначают: Ст, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4, Ст. 5, 

Ст. 6. В графе 3 основной надписи записывают, например: Ст. 3 ГОСТ 380—88.  

В обозначение углеродистой качественной конструкционной стали входят двузначные числа, 
показывающие содержание углерода в сотых долях процента: 0,5 кп (кипящая), 0,8 кп, 0,8,10 

кп, 10,15 кп, 15, 201 20,26,30,35,40 и т. д. В основной надписи записывают, например: «Сталь 

У25 ГОСТ 1050—88».  

Углеродистую инструментальную сталь обозначают буквой «У» с 

указанием содержания углерода, например У8 ГОСТ 1435—90.  
Легированные машиностроительные стали имеют обозначения легирующих элементов: Г — 
марганец, С — кремний, X — хром, Н — никель, М — молибен и т. д. и процентное 

содержание этих элементов, например хромоникелевая сталь марки 20 ХН: «Сталь 20ХН 

ГОСТ 4543—71».  

Серый чугун (СЧ) в своем обозначении содержит предел прочности на растяжение (первые 

две цифры), предел прочности на изгиб (вторые две цифры), например: «СЧ 18—36 ГОСТ 

1412—85».  

Ковкий чугун (КЧ) в своем обозначении содержит предел прочности на растяжение (первые 

две цифры) и удлинение в процентах (вторые две цифры), например: «КЧ35—10 ГОСТ 1215—

79».  

Медь (М) изготовляется марок МО, Ml, М2, МЗ, М4. В основной надписи записывают, 

например: «М4 ГОСТ 859—78».  

Латунь — медно-цинковый сплав, обрабатываемый давлением, изготовляется марок Л96, Л90, 

Л70, Л А Н. В основной надписи записывают, например: «Л70 ГОСТ 15527—70».  

Латунь — медно-цинковый сплав литейный выпускают марок ЛА67-2,5; ЛАЖМц 66-6-3-2; 

ЛМцС 58-1Н; ЛК80-ЗЛ и др. Первые две цифры означают процентное содержание меди, а 

остальные — процентное содержание компонентов (алюминия А, железа — Ж, марганца— 

Мц и др.). В основной надписи записывают, например: «ЛАЖМц 66-6-3-2 ГОСТ 17711—80».  

Бронзы оловянные литейные изготовляют марок Бр. ОЦСН 3-7-5-1; БР. ОСЦ 3-12-5; Бр. ОСЦ 

5-5-5 и др. Цифры обозначают процентное содержание компонентов (олово — О, цинк — Ц, 
свинец — Сит. д.), остальное — медь. Пример условной записи: «Бр. ОСЦ 5-5-5 ГОСТ 613—

79».  

Бронзы безоловянные специальные бывают марок Бр. 45, Бр. А7, Бр АЖН 10-44, Бр. Мц 5 и 

др. Пример обозначения: «Бр. Мц 5 ГОСТ 18175—78».  



Алюминиевые сплавы АЛ, АК, Д1, Д6, Д7 записываются в основной надписи по типу: «АЛ 4 

ГОСТ 2685—75; АК 2 ГОСТ 4784—74; Д6 ГОСТ 13722—68».  

Все металлы имеют единое условное графическое обозначение (штриховку) на изображениях 

в разрезах и сечениях (см. ГОСТ 2.306—68). Если деталь изготовляется из сортаментного 

материала (листа, прутка, проволоки, профиля и т. д.), то обозначают не только материал, но и 
сортамент с его размерами и номером стандарта на этот сортамент, например: 

50ГОСТ2590-88 

------------------------ круг; 

Ст.3ГОСТ535-88 
 

25 ГОСТ 8560267 

----------------------- шестигранник. 

45ГОСТ1051-73 

Из широко используемых неметаллических материалов можно выделить 

следующие: 

резина листовая техническая по ГОСТ 7338—90; 

паронит по ГОСТ 481—80; 

винипласт листовой по ГОСТ 9639—71; 

текстолит конструкционный; 

гетинакс по ГОСТ 2718—74; 

полиэтилен по ГОСТ 16338—85; 

фторопласт по ГОСТ 14906—77.  
Условные обозначения и марки этих материалов определяются их стандартами. Все 
перечисленные неметаллические материалы имеют единое условное графическое изображение 

на чертежах (штриховка «в клетку»).  

 

 

 

 



Задание: начертить вал, проставить размеры и заполнить основную надпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №11  

Эскизное изображение детали с резьбой в соединении. 

Цель:   Приобретение навыков по выполнению эскизов стандартных 

резьбовых изделий. 

Краткие теоретические  сведения по теме практической работы 

 Резьбовое соединение — разъёмное соединение деталей машин при 

помощи винтовой или спиральной поверхности (резьбы). Это соединение 

наиболее распространено из-за его многочисленных достоинств. В 

простейшем случае для соединения необходимо закрутить две детали, 

имеющие резьбы с подходящими друг к другу параметрами. Для 

разъединения (разъема) необходимо произвести действия в обратном 

порядке. В резьбовых соединениях используется резьба различных профилей 

в зависимости от технологических задач соединения. 

 Достоинства и недостатки резьбовых соединений 

Достоинства резьбовых соединений: 

- высокая нагрузочная способность и надежность; 

- взаимозаменяемость резьбовых деталей в связи со стандартизацией резьб;  

- удобство сборки и разборки резьбовых соединений; 

- централизованное изготовление резьбовых соединений; 

- возможность создания больших осевых сил сжатия деталей при небольшой 

силе, приложенной к ключу. 

Недостатки резьбовых соединений: 

- главный недостаток резьбовых соединений – наличие большого количества 

концентраторов напряжений на поверхностях резьбовых деталей, которые 

снижают их сопротивление усталости при переменных нагрузках. 

 В качестве резьбовых элементов используют болты, винты и 

шпильки. Основным преимуществом болтового соединения является то, что 

оно не требует выполнения резьбы в соединяемых деталях и исключена 

необходимость замены и ремонта дорогостоящих корпусных деталей из-за 



повреждения резьбы. Винты применяются, когда корпусная деталь большой 

толщины не позволяет выполнить сквозное отверстие для установки болта. 

Шпильки используют вместо винтов, если прочность материала детали с 

резьбой недостаточна (сплавы на основе алюминия), а также при частых 

сборках-разборках соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По вариантам задания , приведённым в таблице  на листе  формата А3 

вычертить болт,  шпильку и винт . Размеры элементов резьбовых изделий 

должны соответствовать заданной резьбе: болтов – ГОСТ 7798-70;  шпилек – 

ГОСТ 22036-76. 

Таблица  – Данные по вариантам для резьбовых изделий и соединений 

Вариант Болт, резьба Длина болта, мм Шпилька, резьба Длина шпильки, мм 

1 М12 50 М8 40 



2 М14 60 М9 50 

3 М16 70 М10 60 

4 М18 50 М11 55 

5 М20 60 М12 65 

6 М12×1,25 70 М14 45 

7 М14×1,25 50 М16 35 

8 М16×1,5 60 М10 50 

9 М18×1,5 70 М8 60 

0 М20×1,5 60 М6 55 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №12  



Вычерчивание и заполнение спецификации. 

 Цель: научится вычерчивать и в соответствии с ГОСТ заполнять 

спецификацию. 

 Теоретические сведения: 

 Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта, и необходимый для их изготовления. 

 Детали – это изделия, изготовленные из однородного по 

наименованию и марке материала без применения сборочных операций.  

 Сборочные единицы – это изделия, составные части которых 

подлежат соединению на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями (свинчиванием, сваркой, клепкой, пайкой, опрессовкой, 

развальцовкой). 

 Конструкторские документы (КД), в зависимости от стадии 

разработки, подразделяются на проектные и рабочие. Графическим 

документом, относящимся к проектным документам, является чертеж общего 

вида. 

 Чертеж общего вида – это документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий  

принцип работы изделия. На основании чертежа общего вида выполняется 

рабочая документация, к которой относятся чертежи деталей, спецификации, 

сборочные чертежи, габаритные и монтажные чертежи, схемы и т.д. 

 Чертеж детали – графический документ, содержащий изображение 

детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 

 Основными КД являются: 

для детали – чертеж детали; 

для сборочной единицы – спецификация. 

Как составить спецификацию. 

 Основной конструкторский документ для сборочной единицы по 

ГОСТ 2.102-68 – спецификация. Спецификацию выполняют на отдельном 

листе формата А4 (210 297) сначала тонкими линиями по правилам ГОСТ 



2.108-68. Разделы спецификации располагают в такой последовательности:  

«Документация», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», 

«Материалы». Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в 

графе «Наименование» и подчеркивают тонкой линией. Ниже каждого 

заголовка должна быть оставлена одна свободная строка, выше не менее 

одной свободной строки (для возможных дополнительных надписей).  

Наименование детали записывают в именительном падеже единственного  

числа. Если наименование состоит из двух слов, то на первом месте пишут 

имя существительное, например, «Гайка накидная». Более подробные 

указания о заполнении спецификации см. в ГОСТ 2.108-68 или справочной 

литературе.  

 Графы спецификации заполняется следующим образом. 

 1. В графе «Формат» указывает форматы документов, обозначения 

которых записаны в графе «Обозначение». В разделах «Стандартные 

изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» эта графа не заполняется. Для 

деталей, на которые не выпущены чертежи, в этой графе пишут «БЧ» (без 

чертежа). 

 2. В графе «Зона» указывают обозначение зоны в соответствии с 

ГОСТ 2.104—68. На учебных чертежах эта графа не заполняется.  

В графе «Поз.» указывают порядковый номер составных частей, входящих в 

специфицируемое изделие. В разделах «Документация» и «Комплекты» эта 

графа не заполняется. 

 4. В графе «Обозначение» записывается обозначение документа на 

изделие (сборочную единицу, деталь) в соответствии с ГОСТ 2.201—80. В 

разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» эта 

графа не заполняется. 

 5. В графе «Наименование» указывают: 

 - в разделе «Документация» только название документа; 

 - в разделах «Комплекты», «Сборочные изделия», «Детали», 

«Комплексы» — наименование изделий основной надписью на 



конструкторских документах этих деталей, например «Колесо зубчатое», 

«Палец» и т. д.; 

 - в разделе «Стандартные изделия» — наименование и обозначение 

изделий в соответствии со стандартами на это изделие, например «Болт М 

12x70 ГОСТ 7805—70».  

 Следует обратить внимание на то, что на первом месте 

спецификации основная надпись выполняется в соответствии с ГОСТ 

2.104-68 по форме 2, а для последующих – по форме 2а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Примеры основной надписи и спецификации 

 

Задание: заполнить спецификацию по заданию преподавателя!!! 

 

Практическое занятие №13  



Чтение сборочных чертежей. 

Цель: научиться читать сборочные чертежи деталей 

 Теоретические сведения: 

В соответствии с ГОСТ 2.109-73 сборочный чертеж содержит: 

 а) изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 

чертежу, и обеспечивающее возможность сборки контроля сборочной 

единицы; 

 б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и 

требования, 

которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному 

сборочному чертежу; 

 в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, а 

также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и 

др.); 

 г) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

 д) габаритные, установочные, присоединительные и другие 

необходимые справочные размеры. 

 На сборочном чертеже можно изображать перемещающие части 

изделия в крайнем или промежуточном положении с соответствующими 

размерами. 

 Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, 

соответствующими требованиям стандартов ЕСКД. 

 Сборочный чертеж выполняется на листе чертежной бумаги формата 

А3. 

Задание выполняется в следующем порядке: 

 1. Ознакомиться с чертежом общего вида, по которому следует 

выполнить сборочный чертеж и спецификацию. Понять назначение  

изображенного изделия, взаимодействие его составных частей, способов их  

соединения и т.д. Изучить основную надпись. 



 2.Выполнить тонкими линиями сборочный чертеж, учитывая то, 

что количество изображений – видов, разрезов, сечений и т.д. должно быть 

достаточным, чтобы выявить устройство сборочной единицы, принцип ее  

работы, установить, какие составные части и в каких количествах входят в  

данное изделие, и как соединяются между собой (резьбой, болтами, сваркой 

и т.д.).Главное изображение дает наиболее полное представление о 

расположении и взаимосвязи составных частей изделия. Изделие изображают 

в функциональном (рабочем положении) или в положении, при котором 

происходит его сборка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 КИГ. 26.000 ВО Чертеж общего 
вида 

  

  Детали 1  

1 КИГ.26.001 Маховичок 1 СЧ 12-24 

 КИГ.26.002 Шпиндель 1 Сталь Ст3 

 КИГ.26.003 Втулка 1 Сталь Ст3 

 КИГ.26.004 Гайка накидная 1 Сталь 3 

 КИГ.26.005 Кольцо 5 Войлок 5 

 КИГ.26.006 Крышка 1 Сталь 35 

 КИГ.26.007 Прокладка 1 АЛ 2 

 КИГ.26.008 Кольцо стопорное 1 Сталь 35 

 КИГ.26.009 Клапан 1 Сталь 35 

 КИГ.26.010 Прокладка 1 Прессшпан 

 КИГ.26.011 Корпус 1 Сталь 35 

 КИГ.26.012 Штуцер 1 Сталь 35 

  Стандартные 

изделия 

  

  Винт M10х12 

ГОСТ 1477 – 72 

1  

  Шайба 10 
ГОСТ 111371 – 68 

1  

 

 Клапанный пневмоаппарат предназначен для перекрытия 

трубопроводов и урегулирования подачи газа. Шпиндель, двигаясь по резьбе 

корпуса, передает движение клапану, который перекрывает входное 

отверстие. 



 Плотность соединения крышки с корпусом обеспечивается 

прокладкой, а шпинделя и крышки – сальниковым устройством. Соединение 

клапана и шпинделя выполнено с разрезом, позволяющим центрироваться 

конуса клапана по конусу перекрываемого отверстия, а также свободно 

вращаться относительно шпинделя, что предохраняет рабочие конические 

поверхности клапана и корпуса. 

 Компоновку листа выполняют с использованием габаритных 

размеров выбранных изображений. С учетом выбранного масштаба (чаще 

всего масштаб на сборочном чертеже соответствует масштабу на чертеже 

общего вида) наносят габаритный прямоугольник на листе главного 

изображения. При необходимости наносят габаритные прямоугольники 

других изображений так, чтобы они находились примерно на равном 

расстоянии друг от друга и от внутренней рамки чертежа. Далее 

вычерчивают тонкими линиями изображения. 

ЗАДАНИЕ: прочитать СЧ вентеля 

 Выполнение учебного сборочного чертежа изделия начинается с 

выяснения назначения этого изделия, его устройства и принципа действия, 

рабочего положения, способов соединения составных частей, 

последовательности сборки и разборки.  

 Для примера рассмотрим вентиль запорный в сборе. Его назначение — 

обеспечивать доступ рабочей среды (например, жидкости) из одной системы 

в другую. Открытие и закрытие вентиля обеспечивается вращением маховика 

соответственно против часовой стрелки и по часовой стрелке.  

 Вентиль необходимо разобрать на составные части и выделить, если 

имеются, сборочные единицы. Затем нужно выделить непосредственно 

входящие в изделие стандартные изделия. Необходимо установить 

наименование каждой детали, ее назначение в сборочной единице и 

материал, из которого деталь изготовлена.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рекомендуется составить схему изделия с выделением состава 

сборочных единиц, наличия деталей стандартных изделий и др. В 

соответствии со схемой составляют спецификацию (рис. 4.5.1). При 

обозначении составных частей изделия нужно учесть, что три последних 

знака в обозначении изделия или его документ можно использовать 

следующим образом: 

 три нуля и шифр СБ (000СБ) — для обозначения сборочного чертежа 

изделия; 

 числа 001,002,003 и т. д. — для обозначения деталей, входящих в это 

изделие; 

 числа 100, 200, 300 и т. д. — для обозначения сборочных единиц, 

входящих в специфицируемое изделие; 

 числа 101,102,103 и т. д. — для обозначения деталей, входящих в 

состав сборочной единицы 100, числа 201, 202, 203 и т. д. —для обозначения 

деталей, входящих в состав сборочной единицы 200 и т. д.  

 Составлению сборочного чертежа предшествует работа по 

составлению эскизов всех деталей, входящих в сборочную единицу.  

 Сборочный чертеж изделия вычерчивается по эскизам деталей. При 

выборе масштаба изображений предпочтение отдается изображению изделия 

в натуральную величину (М 1:1). Для небольших изделий (как в 

рассматриваемом примере) следует применять масштаб увеличения, а для 

изделий больших размеров масштаб уменьшения в соответствии с ГОСТ 

2.302—68.  

 Количество изображений зависит от сложности изделия. Для 

рассматриваемого предмета достаточно выполнить полный продольный 

разрез на месте главного вида (рис.1) и вид сверху.  

 Построение следует вести одновременно на всех намеченных 

изображениях, увязывая их друг с другом. Первой вычерчивают основную 

деталь (обычно это корпус), а затем построенные изображения дополняют 



изображениями соединяемых с корпусом деталей.  

 На листе все изображения должны быть размещены свободно, чтобы 

правильно нанести размеры и номер позиций. Номера позиций проставляют в 

соответствии с заполненной спецификацией.  

 На рис. 2 нанесены размеры габаритные (140,100 и 55 мм), 

установочные (20 и 40 мм) и присоединительные (М27).  

 В последнюю очередь заполняют основную надпись и выполняют 

необходимые надписи, располагаемые над основной надписью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие №14  

«Выполнение схем по профессии» 

 Цель:   изучить основные условные графические обозначения на 

электрических схемах, в соответствии с требованиями ЕСКД.  

Задачи практической  работы: 

1. Изучить условные графические обозначения на электрических схемах 

общего применения. 

2. Выполнить практическую работу. 

3. Оформить графическую часть практической работы в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Условные графические обозначения на электрических схемах 

Для построения условных графических обозначений используют небольшое 

число геометрических образов( точку, прямую, окружность и ее части, 

прямоугольник, треугольник, квадратную скобку и др.), каждый из которых 

применяют отдельно или в сочетании с другими. Правильное сочетание этих 

элементов позволяет построить условное графическое обозначение, 

однозначно определяющее устройство, изображенное на схеме. Для 

сокращения объема документации условные графические обозначения 

должны быть достаточно компактными, однако минимальные размеры 

ограничиваются обязательной информацией, помещаемой внутрь контура 

этих обозначений и необходимостью обеспечения достаточной четкости 

изображения, чтобы не усложнять чтения схем. Рекомендуемые размеры 

условных графических обозначений приводятся для различных элементов 

схем в соответствующих стандартах ЕСКД. Все геометрические элементы 

условных графических обозначений выполняют линиями той же толщины, 

что и линии электрической связи. 

Условные графические обозначения на электрических схемах 

Наименование Обозначение 



Обмотка возбуждения машины постоянного 

тока, обмотка трансформатора, катушки 

индуктивности 
 

Статор, обмотка статора 

 

Ротор 

 

Якорь МПТ с обмоткой, коллектором и 

щётками 

 

Конденсатор переменной ёмкости 

 

Прибор измерительный показывающий 

 

 

Выключатель конечный 

 

Выключатель кнопочный нажимной с 

замыкающим контактом 

 



Выключатель кнопочный нажимной с 

размыкающим контактом 

 

Катушка электромагнитных аппаратов 

 

Катушка реле времени 

 

Воспринимающая часть теплового реле 

 

Трансформатор напряжения 

 

Трансформатор тока 

 

 

Предохранитель плавкий 

 



Резистор 

 

Элемент гальванический или аккумуляторный 

 

Корпус 

 

Заземление 

 

Лампа накаливания осветительная и сигнальная 

 

Контакт коммутационного устройства 

замыкающий 

 

Контакт коммутационного устройства 

размыкающий 
 

Контакт реле времени с выдержкой времени на 

замыкание 

 

 



 

Контакт реле времени с выдержкой времени на 

размыкание 

 

Контакт с автоматическим возвратом  при 

перегрузке 

 

Контакт электронного реле 

 

 

Задания для практического занятия:  

 На формате А4 выполнить условные графические обозначения 

перечисленного оборудования: магнитный пускатель, реле времени, реле 

тепловое, предохранитель, автоматический выключатель, асинхронный 

двигатель в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №15  

«Чтение схем по профессии». 

 Цель: изучить основные буквенные коды. 

Задачи практической  работы: 

1. Изучить буквенные коды  (обозначения) на электрических схемах. 

2. В рабочую тетрадь записать таблицу 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической  работы 

 Буквенно - цифровые обозначения предназначены для записи в сокращенной форме 

сведений об устройстве и ее частях. Для построения таких обозначений применяют 

прописные буквы латинского алфавита и арабские цифры. Обязательной частью 

позиционного обозначения являются буквенное обозначение на первом месте и 

цифровое обозначение его номера на втором. Если необходимо обозначить контакт 

какого-либо элемента, следует после позиционного обозначения этого элемента 

поставить знак «:» и цифру указывающую номер  контакта. 

Буквенные обозначения на электрических схемах 

Первая буква кода 

(обязательная) 
Группа видов элементов 

Двух и 

трёхбуквенный 

код 

Виды элементов 

 

А Устройство 

АА 

АК 

AKS 

Регулятор 

Блок реле 

Устройство АПВ 

В 

Преобразователи неэлектрических 

величин в электрические (кроме 

генераторов и источников питания) 

или наоборот. 

ВА 

BF 

ВК 

BL 

ВМ 

BS 

Громкоговоритель 

Телефон (капсюль) 

Тепловой датчик 

Фотоэлемент 

Микрофон 

Звукосниматель 

С Конденсаторы 

CR Силовая батарея 

конденсаторов 

Блок конденсаторов 

зарядный 
CG 



D Интегральные схемы, микросборки 

DA 
Интегральная схема 

аналоговая 

DD 
Интегральная схема 

цифровая, логический 

элемент 

Е Элементы разные 
ЕК Нагревательный элемент 

EL Лампа осветительная 

F 

Разрядники, предохранители, 

защитные устройства 

 

FA 

Дискретный элемент 

защиты по току 

мгновенного действия 

FP 
Дискретный элемент 

инерционного действия 

FU Предохранитель плавкий 

FV 
Разрядник 

 

G Генераторы, источники питания 

GВ Батарея аккумуляторов                    

GC Синхронный компенсатор 

GE Возбудитель генератора 

Н 
Устройства индикационные и 

сигнальные 

НА 
Прибор звуковой 

сигнализации 

HG Индикатор символьный 

HL 
Прибор световой 

сигнализации 

HLA Табло сигнальное 

HLG 
Лампа сигнальная с зелёной 

линзой 

HLR 
Лампа сигнальная с красной 

линзой 

HLW 
Лампа сигнальная с белой 

линзой 

НV 
Индикаторы ионные и 

полупроводниковые 

K Реле, контакторы, пускатели KA Реле токовое 



KH Реле указательное 

KK Реле электротепловое 

KM 
Контактор, магнитный 

пускатель 

KT Реле времени 

KV Реле напряжения 

KCC Реле команды включения 

KCT Реле команды отключения 

KL Реле промежуточное 

KQ Реле фиксации положения 
выключателя 

KQC Реле-фиксации 

включенного положения 

выключателя  

KQT Репе фиксации 

отключённого положения 

выключателя  

KQQ Реле фиксации команды на 

включение или отключение 

выключателя  

KQS Реле фиксации положения 
разъединителя 

L Катушки Индуктивности, дроссели 

LL 
Дроссель люминесцентного 

освещения 

LR Реактор 

LG 
Обмотка возбуждения 

генератора 

LG 
Обмотка возбуждения 

возбудителя 

LM 
Обмотка возбуждения эл, 

двигателя 

M Двигатели   

P 
Приборы, измерительное 

оборудование 

РА Амперметр 

PF Частотомер 



PI Счётчик активной энергии 

РК 
Счетчик реактивной 

энергии 

PR Омметр 

PT Часы, измеритель времени 

PS Регистрирующий прибор 

PV Вольтметр 

PW Ваттметр 

PC Счётчик импульсов 

PG Осциллограф 

Q 

Выключатели и разъединители в 

силовых цепях (электроснабжения, 

питания оборудования и т.д.) 

QF 
Выключатель 

автоматический 

QK Короткозамыкатель 

QS Разъединитель 

QR Отделитель 

QW Выключатель нагрузки 

QSG 
Заземляющий 
разъединитель 

R Резисторы 

RK Терморезистор 

RP Потенциометр 

RS Шунт измерительный 

RU Варистор 

RR Реостат 

S 

Устройства коммутационные в 

цепях управления, сигнализации и 

измерительных. 

Примечание: 

Обозначение применяют для 

аппаратов, не имеющих контактов 

SA 
Выключатель или 

переключатель 

SF 
Выключатель 

автоматический 

SB Выключатель кнопочный 

SBC То же, на включение 

SBT То же, на отключение 



в силовых цепях 

SL 

Выключатель 

срабатывающий от 

уровня 

SP 
То же, срабатывающий от 

давления 

SQ То же, срабатывающий от 
положения (путевой) 

SR То же, срабатывающий от 
частоты вращения 

SK То же, срабатывающий от 

T 
Трансформаторы. 

автотрансформаторы 

ТА Трансформатор тока 

TS 
Электромагнитный 

стабилизатор 

TV Трансформатор напряжения 

TL 
Трансформатор 

промежуточный 

U 

Преобразователи электрических 

величин в электрические, 

устройства связи 

(кроме трансформаторов) 

UB Модулятор 

UR Демодулятор 

 Преобразователи: 

UD Выпрямительный 

U2 Инверторный 

UG Блок питания 

UF Преобразователь частоты 

V 
Приборы электровакуумные, 

полупроводниковые 

VD Диод, стабилитрон 

VL Прибор электровакуумный 

VT Транзистор 

VS Тиристор 

W Линии и элементы СВЧ, антенны, 

линии электропередачи 

  

X Соединения контактные 
ХА 

Токосъёмник, контакт 

скользящий 

ХР Штырь 



XS Гнездо 

XW 
Соединитель 

высокочастотный 

XT Соединение разборное 

XB 
Накладка, перемычка 

контактная 

XG Испытательный зажим 

XN Соединение неразборное 

Y 
Устройства механические с 

электромагнитным приводом  

YA  Электромагнит 

YAB 
Замок электромагнитной 

блокировки 

YAС Электромагнит включения 

YAT Электромагнит отключения 

YB 
Тормоз с 

электромагнитным 

Z Устройства оконечные 

ZL 

ZQ 

ZA 

ZV 

ZF 

Ограничитель 

Фильтр кварцевый 

            « тока 

            « напряжения 

            « частоты 
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Пояснительная записка  

Критерии оценки практических  работ.  

Практическое занятие №1.   Составить схему управления 

железнодорожным транспортом РФ.  

 

Практическое занятие №2.  Описать устройство нижнего и 

верхнего строения пути.  

 

Практическое занятие № 3 Вычертить габариты по заданию 

преподавателя, дать характеристику. 

 

Практические занятия №4 Раздельные пункты железных дорог.  

Сравнительная характеристика. 

 

Практическое занятие № 5 Сравнение контактной сети постоянного и 

переменного тока. Начертить схему контактной сети и назвать ее 

составные части. 

 

Практические занятия №6. Определение типов локомотивов. 

Расшифровать осевую формулу заданных типов локомотивов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Целью практических работ является закрепление теоретических знаний по 

междисциплинарному курсу и приобретение обучающимися практических навыков по 

эксплуатации и ремонту подвижного состава. Практические работы выполняются 

после изучения соответствующей темы и проверки теоретической подготовки 

обучающихся. 

 Порядок изложения материала в пособии соответствует последовательности 

выполнения 

практических работ. Наиболее сложные вопросы иллюстрируются рисунками, 

схемами, которые сопровождаются подробным описанием. 

 Методическое пособие рассчитано на самостоятельную работу обучающихся. 

При оформлении отчетов обучающихся предлагается на базе изученного материала 

обозначить в тексте или на рисунке номера позиций соответствующих узлов или 

деталей .  

 

Критерии оценки практических работ 

 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не 

выполнена. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическое занятие №1.    

Составить схему управления железнодорожным транспортом РФ.  

Цель: Научиться самостоятельно составлять схему структуры аппарата управления 

РЖД. 

 

 Краткое описание. 

 Организационной структурой называют совокупность служб и 

отделов, основной задачей которых является разработка и реализация разного рода 

управленческих решений. РЖД — одна из самых крупных в мире транспортных 

компаний. Эксплуатационная длина железнодорожных путей у нас в стране 

составляет 85.5 тыс. км. При этом электрифицированных — 42.3 тыс. км. Разумеется, 

управлять таким крупным холдингом довольно-таки сложно. Организационная 

структура РЖД включается в себя множество отделов и организаций.  

  Годом начала развития в России железных дорог считается 1834-й. 

Тогда по приглашению Горного общества в страну приехал известный инженер Франц 

фон Герстнер. Он объездил все государство с целью определения выгодности 

строительства железных дорог в тех или иных регионах и предоставил отчет царю. 

Первой была построена знаменитая Царскосельская дорога (в 1836 г.). В 1845 году 

Россия уже начала производить собственные паровозы. В основном в это время 

железные дороги строились на деньги, полученные от продажи Аляски. На 

сегодняшний день 80% путей в России — это то, что было проложено еще до 1917 

года. Однако довольно-таки активно строились железные дороги и в советское время. 

К примеру, были проложены Северо-Печерская и Байкало-Амурская магистрали. К 

настоящему времени ООО РЖД является активно развивающейся вертикально-

интегрированной компанией. Следуя лучшим стандартам организационной 

деятельности она признает корпоративное управление нужным условием успешности 

хозяйственной деятельности и повышения привлекательности в плане 

инвестирования. Собственно сами железные дороги в 21 веке развиваются в духе 

времени — запускаются скоростные магистрали, открываются онлайн-кассы и т. д  

 

Порядок выполнения:  

1. Изучить структурную схему ОАО «РЖД». 

2. Составить вертикаль подчинения для служб ТЧ. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Заключение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Структурная схема ОАО «РЖД» 

 

 

2.Вертикаль подчинения для служб ТЧ. 

 

  3.Контрольные вопросы: 

1.Какой главный организационный орган в структуре ОАО «РЖД»? 

2.Кто является главным акционером ОАО «РЖД» 

3. В каком году начало развитие  российские железные дороги? 



 

 

 

 

Практическое занятие №2. 

  Описать устройство нижнего и верхнего строения пути.  

Цель: Изучить устройство верхнего строения пути, освоить общие  

Краткие теоретические сведения  
 

 Сооружение из грунта, возводимое при строительстве железной дороги,  

называется земляным полотном.  Земляное полотно должно иметь такую форму и 

размеры, которые могут  

надежно выдерживать нагрузки от проходящего подвижного состава, а также 

обеспечивать долговечность при воздействии атмосферных явлений.  

 Земляное полотно образует нижнее строение пути.  

Форма и размеры поперечного профиля земляного полотна зависят от  

местных условий: категории железной дороги, количества путей, разности  

отметок оси пути и земной поверхности, вида грунта, поперечного уклона  

местности.  

 В зависимости от положения основной площадки относительно  

поверхности земли различают следующие виды земляного полотна: насыпь,  

выемка, полунасыпь, полувыемка, нулевое место (рис. 13). Места перехода  

из насыпи в выемку и места, где земляное полотно проходит в уровне с  

поверхностью земли, которую только планируют, но не срезают и не  

досыпают, называют нулевыми местами.  

Поперечные профили земляного полотна бывают типовые и  

индивидуальные. Типовые делятся на нормальные и специальные.  

 Нормальными типовыми поперечными профилями называются  

профили, применяемые при высоте насыпей и глубине выемок до 12 м при  

надежном основании, из наиболее часто встречающихся грунтов  

удовлетворительного качества, в обычных условиях, без специальных  

расчетов.  

 Типовые специальные поперечные профили применяют, если земляное  

полотно устраивают в таких грунтах, как лессы, жирные глины, на болотах.  

 Индивидуальные поперечные профили проектируют для особо сложных 

условий, а именно, насыпи высотой более 12 м, насыпи в пределах болот, в поймах 

рек, на косогорах круче 1:3, сооружаемые с помощью  

гидромеханизации, в районах вечной мерзлоты или сейсмических явлений.  

Ширина земляного полотна поверху в прямых участках  

существующего пути на перегонах однопутных линий должна быть не менее  

5,5 м, на двухпутных – 9,6 м, а в скальных и дренирующих грунтах не менее:  

на однопутных линиях – 5,0 м, двухпутных – 9,1 м.  

 Минимальная ширина обочины должна быть не менее 0,4 м с каждой  

стороны пути. На кривых участках пути радиусом менее 2000 м земляное  

полотно уширяется с наружной стороны кривой на 0,1–0,5 м в зависимости  

от радиуса и категории линии.  



 

 

Порядок выполнения:  

1. Изучить теоретический материал. 2. Оформить отчет. 

Содержание отчета:  

1. Верхнее строение пути.  

1.1.Верхнее строение пути (ВСП)  

является____________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

1.2.ВСП  

преднозначено______________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

2.Рельсы и скрепления.  

2.1.Назначение  

рельсов______________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

К рельсам предъявляются следующие требования:  

1.Они должны быть прочными, долговечными, износостойкими, нехрупкими,  

так как воспринимают_____________________нагрузку;  

2.Их изготавливают из____________________ с содержанием углерода от 0.71  

до 0.82%;  

3.Для увеличения прочности рельсы  

подвергают_________________________обработке(объемной закалке.  

Основные типы рельсов- __________________________________  

Буква «Р» означает____________, а число________________кг/м 

2.2. Характеристика рельсов  

На второстепенных линиях, подъездных и станционных путях встречаются  

рельсы лёгких типов, например ____________.  

Есть рельсы длиной _____________ м и укороченные длиной  

__________________ м.  

Рельсовые скрепления разделяют  

_______________________________________. 

Стыковые скрепления прочно соединяют рельсы в непрерывную нить. Места  

соединения называют __________________________.  

Движение поездов, особенно на двухпутных участках, вызывает ___________  

-продольное перемещение рельсов, иногда вместе со шпалами, обычно в  

направлении движения поезда  

 

Вывод о проделанной работе. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 



 

 

Практическое занятие № 3  

Вычертить габариты по заданию преподавателя, дать 

характеристику. 

 Цель: научиться чертить габариты и давать им характеристику 

Краткие теоретические сведения  

 Для нормального обеспечения перевозок на железнодорожном транспорте, 

кроме подвижного состава и пути, имеются многочисленные сооружения и 

устройства, которые расположены вдоль пути и над ним. К ним относятся 

пассажирские платформы, здания, опоры контактной сети, сигнальные и путевые 

знаки, приводы электрической централизации стрелок, путепроводы, мосты, 

провода связи и энергоснабжения. Расстояния от этих сооружений и устройств до 

пути принимаются с учетом размеров обращающегося подвижного состава и 

условий его движения. Для обеспечения безопасности движения поездов требуется, 

чтобы локомотивы и вагоны, а также грузы на открытом подвижном составе могли 

свободно проходить не только мимо устройств и сооружений, но и мимо 

следующего по соседним путям подвижного состава, не задевая их. Эти требования 

обеспечиваются соблюдением установленных Государственным стандартом 

габаритов приближения строений и габаритов подвижного состава. Габаритные 

расстояния выражаются в миллиметрах и принимаются по вертикали от уровня 

верха головки рельса (в кривых участках пути от внутреннего рельса), 

горизонтальные расстояния – от оси пути. В числителе указывается размер для 

контактной подвески с несущим тросом, в знаменателе – для контактной подвески 

без несущего троса. 

Габаритом приближения строений называется предельное поперечное 

(перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо подвижного 

состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств. Исключение 

составляют те устройства, которые предназначены для непосредственного 

взаимодействия их с подвижным составом (вагонные замедлители в рабочем 

состоянии, контактные провода с деталями крепления, поворачивающаяся часть 

колонки при наборе воды и др.). 

На железнодорожном транспорте применяются следующие габариты приближения 

строений: 

 - габарит С распространяется на пути, сооружения и устройства общей 

сети железных дорог, при строительстве новых линий на магистральных 

железных дорогах и на подъездные пути от станции примыкания до 

территории промышленных предприятий. 

 - габарит С п распространяется на пути, сооружения и устройства, 

находящиеся на территориях промышленных, транспортных предприятий, а 

также промышленных железнодорожных станций, то есть в тех местах, где 



 

скорости движения сравнительно не высоки. Габарит С п отличается от 

габарита С меньшими вертикальными размерами. Горизонтальные размеры, 

хоть и остаются такими же, как в габарите С, но по усмотрению министерств 

и ведомств, которым принадлежат подъездные пути, могут быть уменьшены 

до 2750 мм на перегонах и до 2450 мм на станциях. 

 Габаритом подвижного состава называется предельное поперечное 

(перпендикулярное оси пути) очертание в котором, не выходя наружу, должен 

помещаться как груженый, так и порожний подвижной состав, установленный на 

прямом горизонтальном пути. 

 Габаритом погрузки называется предельное поперечное 

(перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе 

при нахождении его на прямом горизонтальном пути. 

Задание к практической работе No 3. 

1. Вычертить габарит приближения строений и подвижного состава 

с нанесением основных размеров. 

2. Вычертить габарит погрузки с нанесением основных размеров. 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Что называется габаритом приближения строений. 

2. Что называется габаритом подвижного состава. 

3. Что называется габаритом погрузки. 

4. Особенности перевозки негабаритных грузов. 

5. Основные зоны и степени негабаритности. 

6. Расстояние между осями путей на перегонах и станциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практические занятия №4 

Раздельные пункты железных дорог.  Сравнительная характеристика. 

Краткие теоретические сведения  

 Для организации безопасного движения поездов и обеспечения  

необходимой пропускной способности железнодорожные линии делятся 

раздельными пунктами на перегоны. 

 К раздельным пунктам относятся: 

 станции - раздельные пункты, имеющие путевое развитие и 

позволяющие производить операции по приему, отправлению, скрещению и 

обгону поездов, а также операции по приему и выдаче грузов и 

обслуживание пассажиров, а при развитых путевых устройствах — 

маневровую работу по расформированию и формированию поездов и 

технические операции с вагонами, локомотивами и поездами; 

 разъезды - раздельные пункты на однопутных линиях, имеющие 

путевое развитие, предназначенные для скрещения и обгона поездов  

 обгонные пункты - раздельные пункты на двухпутных линиях, 

имеющие путевое развитие, которое допускает обгон поездов и в 

необходимых случаях перевод поезда с одного главного пути на другой, т.е. 

отправление поезда по неправильному пути 

 путевые посты - это раздельные пункты без путевого развития, 

предназначенные для регулирования движения поездов (блок посты при 

полуавтоматической блокировке, посты примыкания на однопутном 

перегоне) 

 проходные светофоры - раздельные пункты на участках, 

оборудованных автоблокировкой, каждый из которых на таком участке 

является границей перегона и в зависимости от сигнального показания 

разрешает поезду проследовать с одного блок-участка на другой. 

 

 Пассажирским остановочным пунктом называется пункт на  

перегоне, не имеющий путевого развития, предназначенный исключительно 

для посадки и высадки пассажиров (раздельным пунктом не является). 

 Наиболее распространенными и значительными раздельными пунктами  

являются станции. Являясь составной частью железнодорожного транспорта, 

станции имеют решающее значение в его работе. На них размещаются 

основные устройства, обеспечивающие пропускную и провозную 

способность железнодорожных линий: это сортировочные устройства, 

станционные сооружения и устройства путевого развития, вокзалы, грузовые  

районы, посты централизации и другие, локомотивные и вагонные депо, 

пункты технического осмотра и ремонта вагонов и локомотивов, устройства  

автоматики, телемеханики и связи, дистанций пути, энергоснабжения и 

контактной сети и т. д. 

 



 

 В зависимости от объемов пассажирских, грузовых и технических 

операций и сложности выполнения работы станции делятся на внеклассные, 

I, II, III, IV и V классов. Классность станций устанавливается на основе 

оценки показателей достигнутого уровня объема работы в условных 

единицах — сумме баллов. 

 В связи с выполнением перечисленных операций, железнодорожные 

станции классифицируются на: разъезды, обгонные пункты, промежуточные, 

участковые, сортировочные, пассажирские, технические пассажирские  

станции, грузовые станции общего пользования, грузовые станции не общего 

пользования (перегрузочные станции, портовые станции), железнодорожные 

станции в крупных узлах. 

Станции, к которым примыкает не менее трех магистральных  

направлений, называются узловыми. 

 Основное назначение участковых станций - обработка транзитных 

грузовых и пассажирских поездов, заключающихся в смене локомотивов или 

их осмотре и экипировке без отцепки от поездов, в смене локомотивных  

бригад, техническом осмотре и безотцепочном ремонте вагонов,  

коммерческом осмотре поездов для проверки правильности погрузки и 

крепления грузов и их сохранности.  

 Сортировочными являются станции, предназначенные для массового 

расформирования и формирования грузовых поездов. Здесь перерабатывают 

транзитные и местные вагонопотоки со сходящихся направлений и 

формируют поезда, идущие на большие расстояния. Устраиваются в районах  

массовой погрузки или выгрузки грузов, на подходах к крупным 

промышленным центрам, в узловых пунктах ж.д. Для выполнения 

сортировочной работы на этих станциях сооружают сортировочные парки, 

горки, вытяжные пути. 

 Пассажирские станции сооружают в крупных городах, промышленных 

центрах и курортных районах. Они выполняют работу по обслуживанию 

пассажиров, подготовку подвижного состава к перевозкам и организуют 

движение пассажирских поездов. В зависимости от основного назначения 

различают три вида пассажирских станций: обслуживающее дальнее, 

местное и пригородное движение; головные, обслуживающие только 

пригородное движение; зонные на пригородных участках , включая 

пересадочные станции в пунктах слияния или пересечения с линиями 

метрополитена. 

 Грузовые станции предназначены для массовой погрузки и выгрузки. 

Эти станции устраивают в крупных промышленных и населенных пунктах. В 

зависимости от назначения и характера выполняемой работы грузовые  

станции подразделяют на неспециализированные (общего пользования), 

служащие для погрузки и выгрузки всех видов грузов, а специализированные 

- для отдельных видов грузов. 

 

 

 



 

 Промежуточные станции предназначены для приема, отправления и 

пропуска поездов, приема и выдачи грузов, багажа и грузобагажа, 

обслуживания пассажиров. На промежуточных станциях, кроме того, 

осуществляется обслуживание подъездных путей, формирование 

отправительских маршрутов с мест погрузки, оборот пригородных составов. 

Промежуточные станции, на которых концентрируется грузовая работа 

железнодорожного участка, называются опорными. 

 На железнодорожных станциях пути подразделяются на: главные на 

перегонах; станционные, в том числе главные пути на станциях; 

специального назначения. 

 К главным относятся пути перегона. Их непосредственное 

продолжение в пределах станции носит название главных станционных 

путей. 

 К станционным относятся приемо-отправочные, сортировочные, 

погрузочно-разгрузочные, вытяжные, горочные, деповские, соединительные  

пути. 

 К путям специального назначения относятся: пути стоянки 

восстановительных и пожарных поездов; 

предохранительные тупики - это тупиковые пути, предназначенные для 

предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования  

поездов; 

улавливающие тупики - это тупиковые пути, предназначенные для 

остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении  

по затяжному спуску; 

железнодорожные подъездные пути на станциях и перегонах. 

 Стрелочные посты объединяют стрелки, остряки которых переводит 

вручную дежурный стрелочного поста при помощи переводного механизма 

непосредственно у стрелки. 

 Посты централизации объединяют стрелки, которые переводятся 

специальными устройствами (электроприводами) с одного центрального 

пункта. 

 Стрелочные переводы нумеруются: 

 ·со стороны нечетного направления - нечетными арабскими цифрами; 

 ·со стороны четного направления - четными арабскими цифрами. 

 Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции устанавливает 

порядок использования технических средств станции, обеспечивающий  

безопасный и бесперебойный прием, отправление и проследование поездов 

по ее путям, а также безопасность внутристанционной маневровой работы. 

 Техническо-распорядительный акт состоит из трех разделов. 

 В первом разделе «Общие сведения о станции» указываются  

следующие данные: тип станции и ее классность, прилегающие к станции  

перегоны и средства сигнализации и связи по движении поездов, 

установленные на них, примыкания к станции подъездных путей и границах 

между путями станции и других служб, назначение, длина и вместимость 

каждого станционного пути и их номера, а также номера и нормальное 

положение стрелочных переводов и т.д. 

 Во втором разделе «Прием и отправление поездов» перечисляются 



 

районы управления и круг обязанностей работников, руководящих приемом 

и отправлением поездов в каждом районе. Предусматривается порядок 

проверки свободности пути приема и убеждение дежурного по станции 

(посту или парку) в правильности приготовленного маршрута, а также 

устанавливает порядок выполнения всех операций, связанных с приемом и 

отправлением поездов. 

 В третьем разделе «Организация маневровой работы» подробно 

определен порядок производства маневровой работы на станции и порядок 

закрепления вагонов на путях станции. 

Задание к практической работе No 4. 

 

1.Начертить схему обгонного пункта; 

2.Начертить схему разъезда; 

3.Указать границы раздельных пунктов; 

4.Показать полную и полезную длину путей; 

5.Показать предельные столбики и изостыки; 

6.Указать номера путей и стрелочных переводов. 
 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Перечислить раздельные пункты; 

2. Классификация станций в зависимости от назначения; 

3. Классификация путей на станции; 

4. Что такое полная длина путей; 

5. Что такое полезная длина путей; 

6. Назначение техническо-распорядительного акта станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 5  

Сравнение контактной сети постоянного и переменного тока. Начертить схему 

контактной сети и назвать ее составные части. 

Цель: изучить и сравнить контактную сеть  постоянного и переменного тока  

Краткие теоретические сведения  

 В систему электрифицированных железных дорог России  входят сооружения 

и устройства, составляющие ее внешнюю часть (тепловые, гидравлические и атомные 

электростанции, линии электропередачи) и тяговую часть (тяговые подстанции, 

контактная сеть, рельсовая цепь, питающая и отсасывающая линии). Электростанции 

вырабатывают трехфазный ток напряжением 220-380 В, который затем повышают на 

подстанциях для передачи на большие расстояния. Тяговые подстанции постоянного 

тока высокое напряжение трехфазного тока понижают до 3.3 кВ и преобразуют его в 

постоянный с помощью кремниевых выпрямителей. Уровень напряжений на 

токоприемнике электроподвижного состава должен быть не менее не менее 2.7 кВ и 

не более 4 кВ при постоянном токе. Относительно низкое напряжение является 

основным недостатком системы постоянного тока. Для поддержания нужного уровня 

напряжения на токоприемниках локомотивов тяговые подстанции размещают на 

расстоянии 2110-25 км. С уменьшением расстояния между подстанциями 

увеличивается неравномерность их нагрузи и растет влияние пиковых нагрузок, 

использование подстанций ухудшаются, стоимость оборудования возрастает. 

  Контактная сеть предназначена для передачи электрической энергии, 

получаемой от тяговых подстанций к электроподвижному составу и 

должнаобеспечивать надежный токосъем при наибольших скоростях движения в 

любых атмосферных условиях. Существуют различные конструкции контактной 

сети для наземного электрического транспорта и метрополитенов. На наших 

железных дорогах принята конструкция, основными элементами которой являются 

опоры; контактная подвеска, состоящая из несущего троса, контактных и 

усиливающих проводов; консоли, фиксаторы и т.д. На железных дорогах поезда 

движутся с большими скоростями, поэтому провесы контактного провода должны 

быть незначительными. С этой целью применяют так называемые цепные подвески. 

  Для уменьшения стрел провеса контактного провода при сезонном 

изменении температуры его оттягивают к опорам, которые называются анкерными, 

и через систему блоков и изоляторов к ним подвешивают грузовые компенсаторы. 

Наибольшая длина участка между анкерными опорами устанавливается с учетом 

допустимого натяжения изношенного контактного провода и на прямых участках 

пути достигает 800 м. Высота подвески контактного провода над уровнем верха 

головки рельса должна быть не менее 5750 мм и не превышать 6800 мм. 

Опоры железобетонные или металлические располагаются вдоль железнодорожного 

пути на расстоянии 65-80 м друг от друга. Контактный провод изготовлен из меди и 

с помощью струн подвешен к биметаллическому или медному несущему тросу. 

Расстояние между струнами обычно составляет 6-12 м. На прямых участках пути 

контактные провода расположены в плане зигзагообразно относительно оси пути на 

300 мм в каждую сторону. Это необходимо для обеспечения равномерного износа 



 

накладок токоприемников электроподвижного состава. Такое расположение 

контактного провода осуществляется с помощью фиксаторов, размещенных на 

каждой опоре. Фиксаторы также препятствуют раскачиванию контактной сети от 

бокового ветра. 

Задание к практической работе No 5. 

1. Контактная сеть, вычертить схему контактной подвески.  

Контрольные вопросы к защите: 

1. Какие системы тока и напряжения применяются 

электрифицированных линиях? 

2. Преимущества электрической тяги на переменном токе. 

3. Устройство контактной сети? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практические занятия №6.  

 Определение типов локомотивов. Расшифровать осевую формулу заданных 

типов локомотивов. 

Краткие теоретические сведения  

 Классификация локомотивов. 

 Локомотив представляет собой силовое тяговое средство, относящееся 

к подвижному составу и предназначенное для передвижения по рельсовым 

путям железных дорог поездов. 

 В зависимости от вида первичного источника энергии локомотивы 

делятся на тепловые и электрические. 

 К тепловым локомотивам относятся: паровозы, тепловозы, 

газотурбовозы, мотовозы, имеющие собственные силовые установки для 

выработки энергии и поэтому являющиеся автономными. 

 Паровоз в качестве силовой установки имеет паровой котел и паровую 

машину, сообщающую движение колесным парам. 

 Тепловоз источником энергии имеет двигатель внутреннего сгорания 

(дизель), который через специальную передачу (электрическая, 

гидравлическая или механическая) сообщает движение колесным парам. 

 Газотурбовоз источником энергии имеет газовую турбину, 

сообщающую движение колесным парам через соответствующую передачу. 

 Мотовоз — локомотив малой мощности, в качестве источника энергии 

имеющий двигатель внутреннего сгорания — карбюраторный или 

дизельный. 

 К электрическим локомотивам относятся электровозы. 

 Электровоз своего источника энергии не имеет: он получает 

электрическую энергию через контактную сеть от стационарных источников 

— электростанций и преобразует ее в механическую работу с помощью  

тяговых электродвигателей. 

 По роду работы все локомотивы, эксплуатирующиеся на железных 

дорогах общего пользования, делят на магистральные, которые служат для 

вождения поездов, и маневровые, используемые для маневровой работы на 

станциях.  

 Магистральные локомотивы, в свою очередь, подразделяются на 

грузовые, пассажирские и грузопассажирские. Различие между ними 

состоит в том, что грузовые локомотивы должны развивать большую силу 

тяги, позволяющую водить поезда большой массы, а от пассажирских 

требуется высокая скорость движения поездов. 

 По роду тяги локомотивы классифицируют на автономные и 

неавтономные 

 Автономные – т.е механическая энергия для движения поезда 

вырабатывается в результате сгорания топлива на самом локомотиве. К ним 

относятся тепловозы, паровозы, газотурбовозы, мотовозы. 

 Неавтономные - т.е первичная (электрическая) энергия поступает на 

локомотив от внешних источников. На самом локомотиве осуществляется 

лишь преобразование электрической энергии в механическую энергию 

движения поезда. К ним относятся электровозы. 

 По количеству секций локомотивы могут быть односекционные и 

многосекционные. Если число колесных пар не превышает шести, локомотив 



 

обычно выполняют с одним кузовом – такой локомотив односекционный. 

 При большем числе колесных пар кузов локомотива оказывается слишком 

длинным и тяжелым, что сильно усложняет его конструкцию и затрудняет 

прохождение кривых – поэтому локомотивы обычно выполняют с двумя или 

тремя самостоятельными кузовами (секциями), соединенными между собой 

автосцепками. 

Устройство электровозов. 

 

 Электровозы имеют сложное механическое и электрическое  

оборудование. 

 К механическому оборудованию электровозов постоянного и 

переменного тока относятся: кузов, тележки с колесными парами и буксами, 

зубчатые передачи, рессорное подвешивание, ударно-тяговые и тормозные 

устройства и пескоподача. 

 Кузов электровоза предназначен для размещения электрического 

оборудования, вспомогательных машин и компрессора.  

Электропоезда. 

 Для пригородного и пассажирского сообщения на 

электрифицированных линиях используют электропоезда состоящие из 

моторных и прицепных электровагонов. 

 На пригородных линиях постоянного тока используют электрические 

поезда ЭР1, ЭР2, ЭР22, переменного тока ЭР9П, ЭР9М. ЭР200 – с 

высокоскоростным движением. 

 Электропоезда формируют из моторных и прицепных вагонов или из 

одних моторных (вагоны метрополитенов). Иногда вагоны группируют в 

секций, в которые входит определенное число моторных и прицепных 

вагонов. Каждый моторный или прицепной вагон имеет механическую часть 

и электрическое оборудование. Механическая часть состоит из кузова, рамы 

тележек, колесных пар, зубчатой передачи, рессорного подвешивания, 

сцепных приборов и тормозного оборудования. Для увеличения вместимости 

салона все остальное электрическое оборудование подвешивают под кузов  

или устанавливают на крыше 

 

Задание к практической работе No 6. 

1. По заданию преподавателя расшифровать осевую формулу заданных 

типов локомотивов. 

 

Контрольные вопросы к защите: 

1. Классификация локомотивов по роду тяги. 

2. Классификация локомотивов по роду работы. 

3. Виды тяги и их сравнительная характеристика. 

4. Основные элементы механического оборудования электровозов. 

5. Основные элементы электрического оборудования электровозов. 

6. Электропоезда, их назначение и устройство. 
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Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания преподавателя. 

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения преподавателя. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения. 

5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении 

опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. 

6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте 

термометры из пробирок с затвердевшим веществом. 

7. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не 

прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся 

частям машин. 

8. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и 

предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

9. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается 

пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при 

напряжении выше 42 В). 

10. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную 

цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в 

цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения. 

11. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным 

изоляции. Не производите переключения  в цепях и смену предохранителей до отключения 

источника электропитания. 

12. Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей 

электрических машин. Не производите переключения в электрических цепях машин до 

полной остановки якоря или ротора машины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б), или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. 

д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (VIII—X класс); 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторное занятие №1 

Исследование электрической цепи последовательным, параллельным и смешанным 

соединением резисторов. 

Исследование линейной и нелинейной электрических цепей постоянного тока. 

Измерение сопротивления, токов, напряжения и мощности в цепи постоянного тока. 

Лабораторное занятие №2 

Экспериментальное исследование и расчет магнитной цепи при постоянном токе 

Изучение катушки со стационарным сердечником. 

Лабораторное занятие №3 

Работа с основными электромеханическими измерительными приборами и методами 

электрических измерений. 

Исследование линейной электрической цепи постоянного тока с последовательным и 

смешанным соединением приемников электрической энергии. 

Исследование трехфазной цепи при соединении «звездой» и «треугольником». 

Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности в цепи однофазного переменного тока. 

Лабораторное занятие №4 

Испытание трехфазного трансформатора. Проведение опытов холостого хода и короткого 

замыкания. 

Лабораторное занятие №5 

Испытание однофазного трансформатора 

Испытание генератора постоянного тока. Снятие его внешней и регулировочной 

характеристик 

Лабораторное занятие № 6 

Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, снятие его рабочих 

характеристик. 

Испытание трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, 

пуск его в ход и снятие рабочих характеристик. 

Лабораторное занятие № 7 

Исследование полупроводникового стабилитрона. 

Исследование работы полупроводниковых выпрямителей. 

Лабораторное занятие № 8 

Исследование работы электроннолучевой трубки. 

Исследование работы транзистора, включенного с общей базой. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лабораторное занятие №1 

Исследование электрической цепи последовательным, параллельным и смешанным 

соединением резисторов. 

Исследование линейной и нелинейной электрических цепей постоянного тока. 

Измерение сопротивления, токов, напряжения и мощности в цепи постоянного тока. 

 

Цель занятия: Проверка основных закономерностей в цепях последовательного и      

параллельного соединения резисторов. 

 

Оборудование: источники постоянного напряжения; амперметр; вольтметр; реостат на 1 

кОм; реостат на 220 Ом; реостат на 220 Ом; выключатель. 

Ход работы 

Собрать электрическую схему 

 

 
Установить напряжение цепи 20 В. 

Выключатель SA включить. С помощью амперметра измерить ток в цепи, с помощью 

вольтметра - падения напряжений на отдельных ее участках для двух положений движков 

реостатов. Результаты измерений занести в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Результаты исследования цепи с последовательным соединением 

резисторов 

 
 

По результатам исследования цепи с последовательным соединением резисторов 

рассчитать напряжение на зажимах цепи 

Результаты вычислений занести в таблицу 1.1. Сравнив результат с заданным напряжением 

Вычислить величину эквивалентного сопротивления цепи, воспользовавшись законом Ома 

Результаты вычислений нести в таблицу 1.1. 



 

 

Определить сопротивления , воспользовавшись законом Ома для участка электрической 

цепи. 

Определить эквивалентное сопротивление цепи по свойствам последовательного 

соединения резисторов. Сравнить с результатом, полученным в п.1.5. 

По закону Ома для всей цепи вычислить ток . Сравнить с измеренным значением. 

Вычислить отношения падений напряжений и отношения соответствующих сопротивлений 

и сделать вывод о распределении напряжений при последовательном соединении 

резисторов. 

2. Исследование цепи при параллельном соединении резисторов 

Собрать электрическую схему. 

 
 

 

Установить напряжение цепи 20 В. 

Выключатель SA включить. С помощью амперметров измерить общий ток и токи ветвей, с 

помощью вольтметра — падения напряжений на отдельных ее участках цепи двух 

положений движков реостатов. Результаты измерений занести в таблицу  
 

 
Вычислить эквивалентное сопротивление цепи, воспользовавшись законом Ома для всей 

цепи 

Результаты вычислений занести в таблицу 

Определить общий ток в цепи по свойствам параллельного соединения резисторов. 

Сравнить с измеренным значением тока. 

Вычислить сопротивления резисторов по закону Ома для участка цепи. 

Определить проводимости элементов и эквивалентную проводимость цепи по формуле 

Вычислить эквивалентную проводимость цепи по свойству параллельного соединения 

резисторов. Сравнить с результатом в п.2.7. 

Вычислить отношения для двух опытов. Сделать вывод о распределении токов при 

параллельном соединении резисторов. Проверить справедливость первого закона 

Кирхгофа. 
 



 

 

Вывод 

 

Лабораторное занятие №2 

Экспериментальное исследование и расчет магнитной цепи при постоянном токе 

Изучение катушки со стационарным сердечником. 
Цель работы: Исследование зависимости параметров и потерь в стали катушки от воздушного 

зазора и напряжения сети. 
 

 

 
 

 

 Порядок выполнения работы.   

1. Ознакомиться с катушкой со стальным сердечником и записать в        таблицу № 1 и 

её основные характеристики: число витков основной W и дополнительной 

Wg обмоток, поперечное сечение сердечника S, и активное сопротивление основной 

обмотки r. 

2.  Собрать схему рисунка 1. 

3. Провести исследование катушки со стальным сердечником при постоянной 

величине напряжения U на её зажимах и переменном воздушном зазоре δ. 

4. Произвести исследование катушки со стальным сердечником при постоянном 

воздушном зазоре δ и изменяющемся напряжении U,  

5. Для одного из отсчётов (таблица № 3) построить векторную диаграмму и схему 

замещения катушки со стальным сердечником. 

 

Вычисления.  

1. ЭДС:      

2. Амплитудное значение магнитной индукции:   

 , где f=50 Гц – частота сети, W и Wg – числа витков основной и дополнительной 

обмоток соответственно, SC – площадь сечения магнитопровода.  

Параметры схемы замещения: r0 – активное сопротивление, характеризующее 

тепловые потери в стали, x0 – индуктивное сопротивление, обусловленное 

основным магнитным потоком, xS – индуктивное сопротивление, обусловленное 

потоком рассеяния, R=r+r0 – общее активное сопротивление катушки, x=xS+x0 – 

общее реактивное сопротивление катушки, Pc – тепловые потери в стали. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Лабораторное занятие №3 

Работа с основными электромеханическими измерительными приборами и методами 

электрических измерений. 

Исследование линейной электрической цепи постоянного тока с последовательным и 

смешанным соединением приемников электрической энергии. 

Исследование трехфазной цепи при соединении «звездой» и «треугольником». 

Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности в цепи однофазного переменного тока. 

Цель занятия: исследовать особенности работы трехфазной цепи при соединении 

симметричного и несимметричного потребителей треугольником, усвоить 

построение векторных диаграмм по результатам эксперимента.  

Оборудование: источники синусоидального напряжения; резисторы. 

Собрать схему трехфазной цепи при соединении потребителей в треугольник. Установить 

симметричную нагрузку. 

 

 
 

 
Включить электропитание и источник трехфазного напряжения.  

Измерить фазные токи IАВ, IВС, IСА и линейный ток IА, а так же напряжения на 

потребителях. Результаты занести в табл.. Выключить электропитание.  

    Разомкнуть линейный провод фазы «В» (убрать проводник) и измерить фазные токи IАВ, 

IВС, IСА и линейный ток IА, а так же напряжения на потребителях. Результаты занести в 

табл..  

    Выключить нагрузку в фазе потребителя «СА», убрав проводник, и провести измерения. 

Результаты занести в табл.  

    Разомкнуть линейный провод фазы «В» и нагрузку в фазе потребителя 

«СА». Измерить фазные токи IАВ, IВС, IСА и линейный ток IА, а так же напряжения на 

потребителях. Результаты занести в табл 

 



 

 

 

Исследуемые режимы 
Измеряемые величины 

UA , B UB , B UC , B UN , B IA , A IB , A IC , A 

Симметричная активная нагрузка 140 140 140 0 0,33 0,33 0,33 

Разрыв в фазе 212 120 120 68 0 0,31 0,31 

Несимметричная активная нагрузка 157 130 130 16 0,26 0,33 0,33 

Короткое замыкание в фазе 0 242 242 135 0,78 0 0,46 

 

Таблица 2. 

Исследуемые режимы Измеряемые величины 

IA , 

A 
IB , 

A 
IC , 

A 
IN , 

A 
UA , 

B 
UB , 

B 
UC , 

B 
UN , 

В 

Симметричная активная нагрузка 0,33 0,33 0,33 0 140 140 140 - 

Разрыв в фазе 0 0,33 0,33 0,33 140 140 140 - 

Несимметричная активная 

нагрузка 
0,26 0,33 0,33 0 140 140 140 - 

Обрыв нейтрального провода 0,26 0,33 0,33 0 157 130 130 16 

 

 

 
Установить в соответствии с заданным вариантом несимметричную нагрузку (табл. 3) и 

включив электропитание, провести измерения токов и напряжений 

 
Исследовать влияние сопротивления линии передачи на режим работы трехфазного 

потребителя. Для этого включить последовательно в каждую фазу источника питания 

дополнительные резисторы R14, R15, R16, установить симметричную нагрузку. Включить 

электропитание и измерить напряжения и токи. Результаты измерений занести в табл. 2. 

Выключить источник питания Е4.  

    



 

 

   Сравнить результаты измерений линейных и фазных токов при соединении потребителя в 

треугольник для исследованных режимов.  

   Проанализировать влияние обрывов линейного и фазного проводов на режимы работы 

потребителей.  

Собрать цепь по схеме. 

 

 

 

 В качестве нагрузки использовать активное сопротивление, катушку индуктивности и 

конденсатор. Параметры нагрузки задаются преподавателем. 

5. После проверки собранной цепи преподавателем подключить ее к питающей сети и 

провести исследование трехфазной цепи при соединении неоднородной нагрузки звездой: 

а) в трехпроводном режиме выключатель SА2 выключен; 

б) в четырехпроводном режиме выключатель SА2 включен. 

Измеренные токи и напряжения записать в табл. 

 

Лабораторное занятие №4 

Испытание трехфазного трансформатора. Проведение опытов холостого хода и короткого 

замыкания. 

Цель работы: проведение опытов холостого хода и короткого замыкания, расчет 

эксплуатационных величин и характеристик трансформатора. 

) собрать схему (рис. 1); 

б 

 



 

 

 

 

А 

) подать напряжение в схему и переносным вольтметром замерить напряжение для каждой 

фазы в отдельности при разомкнутой вторичной обмотке (табл. 1). 

2. Проведение опыта холостого хода: 

а) собрать схему (рис. 2); 

 

Рис. 1 

Таблица 1 

Фаза   
 

А    

В    

С    



 

 

б) установить наименьшее напряжение автотрансформатора, включить схему под 

напряжение; 

в) повышая напряжение трансформатора до произвести 5–7 замеров тока, 

напряжения, мощности (табл. 2), ; 

г) отключить схему автоматом А. 

Таблица 2 

U2 IA PA IC PC 

дел. В дел. А дел. Вт дел. А дел. Вт 

          

3. Проведение опыта короткого замыкания: 

а) собрать схему (рис. 3); 

 

Рис. 2 Рис. 3 

б) установить минимальное напряжение автотрансформатора, включить схему; 

в) увеличивая напряжение, измерить напряжение, мощность и ток 

для (табл. 3); 

Таблица 3 

Uк IкA PА IкC PC 

дел. В дел. А дел. Вт дел. А дел. Вт 



 

 

          

г) отключить схему автоматом F. 

 
 
 
 
 
Лабораторное занятие №5 

Испытание однофазного трансформатора 

Испытание генератора постоянного тока. Снятие его внешней и регулировочной 

характеристик 

Цель занятия: произвести испытание однофазного трансформатора в режимах холостого 

хода, короткого замыкания и в режиме нагрузки резистивными 

приемниками. 

 

Ход работы 

Соберите схему, изображенную на рисунке 1. 

 

Тр
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~ 0250 V
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V

А

Х
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х

 
 

Регулятором напряжения” ЛАТР”, расположенным на панели блока питания, установите на 

первичной обмотке трансформатора номинальное напряжение. 

Показания приборов занесите в таблицу 1 

 

Измерено Вычислено 

U10,    B U20,     B I10,       A P0,      Вт i0 k12 cos z12,  Ом R12, Ом x12,  Ом 

          

 

Соберите цепь, изображенную на рисунке 2 

A

~ 0250 V

I*

W

U

U*

2,5 А Тр

V

А

Х

а

х

A

 
Снимите показания приборов для 4-7 значений вторичного тока 



 

 

Показания приборов занесите в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты испытания трансформатора ОСМ-О16У3 под нагрузкой 

Измерено Вычислено 

U1,     B I1,      A P1,    Вт U2,     B I2,      A  P2,       Вт            cos  

         

 

Вывод 

 

Лабораторное занятие № 6 

Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, снятие его рабочих 

характеристик. 

Испытание трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, 

пуск его в ход и снятие рабочих характеристик. 

Цель занятия: познакомиться с устройством двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением, аппаратурой управления и измерения; получить опытным 

путем характеристики двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением  

 

Собрать рабочую схему. 

 

Генератор приводят во вращение с номинальной скоростью и нагружают до номинального 

тока при номинальном напряжении 

 

Уменьшив нагрузку до  = 0, снять внешние характеристики генератора U = () при n = 

соnst и Rр = соnst для cогласного и встречного включения обмоток возбуждения, а также 

при отключенной последовательной обмотке 

Снять регулировочную характеристику в = () при n = const, нагружая генератор и 

поддерживая напряжение на его зажимах постоянным путем изменения тока возбуждения 

для согласного включения обмоток, а также при одной параллельной обмотке. 

ключение  

обмоток 
N п/п 1 2 3 4 5 6 

Согласное U, В       



 

 

, А       

Встречное 
U, В       

, А       

Параллельная 

обмотка 

U, В       

, А       

Характеристики регулировочные в= () при U=const 

 

 

  

Включение  

обмоток 
N п/п 1 2 3 4 5 6 

Согласное 
в,А       

, А       

Параллельная 

обмотка 
в,А       

, А       

По данным опытов построить в масштабе характеристики внешние и регулировочные.  

 Сформулировать выводы по работе.  



 

 

 
Отключите нагрузочные резисторы RH тумблерами Т1Т9. 

Включите тумблер S1 измерителя частоты вращения. 

Включите автомат АП, расположенный в правой части на панели питания. При этом 

загорится сигнальная лампа. 

Подайте напряжение на обмотку возбуждения генератора ОВГ от источника постоянного 

тока 250 В. Для этого нажмите левую кнопку “Пуск” на панели питания. (Загорится вторая 

сигнальная лампа). Установите на амперметре АВ ток 0,3 А или 0,18 А. (Ток указан на 

панели стенда). 

Осуществите пуск асинхронного двигателя АД. Для этого нажмите правую кнопку “Пуск” 

на панели питания. Одновременно с пуском двигателя загорается третья сигнальная лампа. 

Запишите показания всех приборов при работе двигателя на холостом ходе (без нагрузки) в 

таблицу1  

Опыт Расчет 

№ U1, 

B 

IC, 

A 

W, 

Вт 

n, 

об/ми

н 

Iг, 

А 

Р1, 

Вт 

М, 

Нм 

Р2, 

Вт 
, 

% 

cos1 S 

1 

... 

10 

           

 

Поменяйте местами два любых провода, соединяющих клеммы трехфазной сети АВС со 

статорной обмоткой двигателя. 

Пустите двигатель в ход, а затем остановите его. Убедитесь, что направление вращения 

изменилось на обратное 

По данным таблицы 1 постройте рабочие характеристики 



 

 

 

n 

M 

P1 

I1 

cos  

% 

S 

I0 
cos 0 

P0 
M0 

n0 

n I1 M P1 % cos S 

P2 PH 0 

Рабочие характеристики 

 
 

Лабораторное занятие № 7 

Исследование полупроводникового стабилитрона. 

Исследование работы полупроводниковых выпрямителей. 

Цель занятия: Рассмотреть принцип действия различных схемам выпрямителей 

переменного тока. 

Оборудование: Амперметр переменного тока на 1 А, амперметр постоянного тока на 

1А , вольтметр постоянного тока на три предела измерения: 0—3 В, 0—

15В,0—30 В, осциллограф электронный, провода 

соединительные, источник переменного тока напряжением 50В 

частотой 50 Гц, нагрузочный резистор. 

Ход работы 

Собрать схему с одним диодом и включить приборы (рис. 1). 

  

Рис. 1 - Схемы для испытания однополупериодного выпрямителя. 

3. Подать питание переменное напряжение U вх = 30 – 50 В, измерить ток в цепи, с 

помощью осциллографа измерить амплитуду и снять осциллограмму выходного 

напряжения, измерить вольтметром напряжение на нагрузочном сопротивлении, 

полученные данные записать в табл. 1. 

4. Зарисовать с экрана осциллографа форму выпрямленного тока. 



 

 

5. На основании данных табл.110 вычислить мощности: входную, выходную по 

данным, полученным с помощью вольтметра, и выходную по данным, полученным с 

помощью осциллографа. 

Табл. 1. 

U вх. В -

перемен. 

I , А ток в 

цепи 

U вых., В по 

вольтмет. 

U вых., В по 

осцилл. 

Р вх, 

Вт   

Рвых, Вт по 

вольтмет. 

Рвых, Вт по 

осцилл. 

              

              

6.Собрать схему двухполупериодного выпрямителя (рис. 2) и зарисовать с экрана 

осциллографа форму выпрямленного тока, в табл. 2записать показания приборов при 

нагрузке выпрямителя R нагр. 

1. Включить конденсатор параллельно нагрузке и снять эпюры, в табл. 2 ,записать 

показа приборов при наличие емкостного фильтра. 

2. Включить дроссель последовательно в цепь выпрямленного тока, снять эпюры, в 

табл. 2 записать показания приборов при наличие индуктивного фильтра. 

 

Рис.2 – Схема двухполупериодного выпрямителя. 

Табл.2 

Вид 

выпрямителя 

Двухполу-

периодный 

выпрямитель без 

фильтра 

Двухполу-

периодный 

выпрямитель с С 

фильтром 

Двухполу-

периодный 

выпрямитель с L 

фильтром 

Двухполу-

периодный 

выпрямитель с LС 

фильтром 

U вх. Переем, 

В 
        

U вых.пост.В         

U пульсаций 

В 
        

I , А         



 

 

3. Подключить конденсатор параллельно нагрузке, а дроссель – последовательно, 

снять эпюры, в табл. 2 записать показания приборов при наличие индуктивно-

емкостного фильтра. 

4. Увеличить нагрузку выпрямителя, путем уменьшения сопротивления нагрузочного 

резистора в два раза, снять эпюры, измерить выходное напряжение, сделать выводы. 

5. Составить отчет. 

Лабораторное занятие № 8 

Исследование работы электроннолучевой трубки. 

Исследование работы транзистора, включенного с общей базой. 

 

Цель работы: изучить конструкцию основных типов электронно-лучевых трубок, уяснить 

физические процессы, протекающие в них; ознакомиться с применением 

электроннолучевых трубок. 

 

Лабораторная установка состоит из стенда 87 ЛО1 и осциллографа С1-68 (рис. 1.1). В 

работе исследуется ЭЛТ 11 ЛО 5В,  

 
 

установленная в осциллографе С1-68, питание которой осуществляется от блока питания 

осциллографа. 

На лицевой панели осциллографа (рис. 1.2) расположены следующие органы управления: 

– тумблер "сеть" – для включения и выключения прибора; 

– потенциометр "яркость" – для регулировки яркости свечения экрана; 

– потенциометр "фокус" – для фокусировки луча ЭЛТ; 

– потенциометр "освещ. шкалы" – для регулировки освещения шкалы; 

– усилитель "У"; 

–переключатель "~", "~" – для выбора открытого или закрытого входа усилителя; 

– гнездо " 1 М  50 рF" – для подачи исследуемого сигнала на вход усилителя; 

– большая и малая ручки "V/cm, mV/cm" и "усиление" (соосные) – для ступенчатой и 

плавной регулировки чувствительности усилителя; 

– тумблер "Х1" – "Х10" – для загрубления чувствительности усилителя; 



 

 

– потенциометр "" – для перемещения луча по вертикали; 

– гнездо "" – для подачи внешнего сигнала на вход усилителя горизонтального 

отклонения; 

– переключатель "Х, 1, 0,2" – для пятикратного растяжения развертки и подключения 

входа усилителя горизонтального отклонения Х; 

– потенциометр "" – для перемещения луча по горизонтали; 

– большая и малая ручки "время/cm" и "длительность" (соосные) для ступенчатой и 

плавной регулировки длительности развертки; 

– потенциометр "стаб." – для выбора режима работы генератора развертки (непрерывный, 

ждущий); 

–переключатель полярности синхронизирующего сигнала " ~ ,  ~" – для установки 

открытого или закрытого входа синхронизации генератора развертки и выбора ее 

полярности; 

– переключатель "от сети , внутр., внешн., 1:1, 1:10" – для выбора режима синхронизации; 

– потенциометр "уровень" – для выбора уровня запуска генератора развертки; 

– гнездо " внешн." – для подачи внешнего сигнала синхронизации. 

На боковых стенках осциллографа расположены: 

– гнезда "пластины У" и тумблер отключения усилителя "У" (слева); 

– гнезда "пластины Х" и тумблер отключения генератора развертки и усилителя "Х" 

(справа). 

 Определение чувствительности отклоняющих пластин ЭЛТ: 

– подключить ИП "~ 15 В" (источник питания переменного тока 15 В) стенда через 

конденсатор к гнездам "пластины У" осциллографа и поставить тумблер "пластины У" на 

левой боковой стенке в положение "вкл."; 

– тумблер "~ 15 В" на стенде поставить в левое положение, остальные тумблеры оставить в 

нижнем или нейтральном (выключенном) положении; 

– переключатель "Х, 1, 0,2" осциллографа поставить в положение "Х"; 

– включить питание осциллографа и стенда; 

– при помощи потенциометров "яркость", "фокус", "", "" осциллографа установить 

четкую линию развертки в центре экрана; 

– отсчитать по миллиметровой сетке величину отклонения луча  и определить 

чувствительность вертикально отклоняющих пластин по формуле h0 =  /15, мм/В; 

– подключить ИП "~ 15 В" к гнездам "пластины Х" на правой боковой стенке 

осциллографа, включить тумблер пластин "Х" и измерить чувствительность 

h2 горизонтально отклоняющих пластин. 

2. Определение максимальной чувствительности осциллографа по вертикали: 

– тумблер ИП "~ 15 В" стенда поставить в нейтральное положение, тумблер пластин "Х" 

осциллографа выключить; 

– подключить кабель между входом усилителя "У" осциллографа и выходом ГНЧ стенда 

(клеммы "1:100" и "1"); 

– потенциометры ГНЧ "частота" и "амплитуда" поставить в крайнее правое положение (по 

часовой стрелке) переключатель диапазона в положение "100 Гц", тумблер ГНЧ включить. 

При таком положении на вход "усилитель У" осциллографа подается переменное 

напряжение 10 мВ с частотой 100 Гц; 

– переключатель усилителя "У" осциллографа поставить в положение 10 мВ/см, тумблер 

ослабления в положение "1"; 

– отсчитать величину отклонения луча  и определить максимальную чувствительность 



 

 

 
3. Определение разрешающей способности трубки. Для этого необходимо выключить ГНЧ, 

добиться хорошей фокусировки светового пятна и измерить его диаметр. 

4. Определение частоты ГНЧ с помощью осциллографа: 

– включить тумблеры ГНЧ и "~ 15 В" на стенде и пластины "Х" на правой стенке 

осциллографа. При этом на пластины "Х" будет подано напряжение 15 В с частотой 50 Гц; 

– плавно уменьшая частоту ГНЧ, добиться получения фигур Лиссажу в виде , , 8, что 

будет соответствовать частотам ГНЧ 100, 50 и 25 Гц на пластинах "У". Полученная фигура 

в виде окружности соответствует круговой развертке осциллографа. 
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         Методические рекомендации для практических работ учебной дисциплины 

разработаны на основании: 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по профессии 23.01.09. 

Машинист локомотива, реализуемой в рамках укрупненной группы, профессий, 

специальностей и направлений подготовки 23.00.00. Техника и технология 

наземного транспорта. 

➢  Методические рекомендации для практических работ разработаны на основании 

требований  ФГОС  среднего  общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных  

программ  среднего  профессионального  образования  на  базе основного  общего  

образования  с  учетом  требований  федеральных государственных  

образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной  

политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

➢ Учебного плана профессии. 

 

Является частью ОП образовательной организации. 

 

 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» 

 

 

Разработчик: 

Огородников Александр Витальевич, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, преподаватель высшей квалификационной категории 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассмотрены и одобрены на заседании 
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Перечень практических работ Кол-во часов  

Практическое занятие № 1. 

Использование средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения 

2 часа 

Практическое занятие №  2 

Отработка порядка и правил действий при авариях(катастрофах) на 

производственных объектах.  

2 часа 

 Практическое занятие № 3 

«Строевая стойка и повороты на месте». 

2 часа 

Практическое занятие № 4 

«Воинское приветствие». 

2 часа 

Практическое занятие № 5. 

«Движение походным строем». 

2 часа 

Практическое занятие № 6 
«Неполная разборка-сборка автомата». 

2 часа 

Практическое занятие № 7. 

Подготовка оружия к стрельбе 

2 часа 

 Практическое занятие № 8 

Порядок наложения повязки при ранении головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

2 часа 

 16 часов 

Учебные сборы  

Практическое занятие № 1. 

Введение. Инструктаж по правилам поведения, технике 

безопасности и порядке прохождения сборов. 

2 часа 

Практическое занятие № 2. 

Размещение и быт военнослужащих. 

2 часа 

Практическое занятие № 3. 

Организация внутренней службы. 

2 часа 

Практическое занятие № 4. 

Организация караульной службы. 

2 часа 

Практическое занятие № 5. 

Несение караульной службы. 

2 часа 

Практическое занятие № 6. 

Строевая подготовка. Одиночная. Без оружия. 

2 часа 

Практическое занятие № 7. 

Строевая подготовка. Передвижения строем. 

2 часа 

Практическое занятие № 8. 

Огневая подготовка. ТБ. Правила стрельбы. 

2 часа 

Практическое занятие № 9. 

Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей 

и механизмов. 

2 часа 



 

 

Практическое занятие № 10. 

Практическая стрельба 

2 часа 

Практическое занятие № 11. 

Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок 

выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. 

2 часа 

Практическое занятие № 12. 

Ознокомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. 

2 часа 

Практическое занятие № 13. 

Вооружение стрелкового отделения, Действия солдата в бою. 

2 часа 

Практическое занятие № 14. 

Медицинская подготовка. Оказание первой помощи при 

ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя. 

2 часа 

Практическое занятие № 15. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 

2 часа 

Практическое занятие № 16. 

Физическая подготовка.Кросс 1000 метров. 

2 часа 

Практическое занятие № 17. 

Физическая подготовка. Челночный бег, подтягивание на 

перекладине. Метание гранаты на меткость и дальность. 

2 часа 

Практическое занятие № 18. Дифференцированный зачёт. 2 часа 

 36 часов 

             итого 52 часа 

 

Практическое занятие № 1. 

 

    Использование средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

 

Цель: познакомиться с устройством и назначение гражданского фильтрующего 

противогаза (ГП – 7) и индивидуальной а п т е ч к и .  

Учебное обеспечение: учебник А.Г.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности», противогаз, индивидуальная а п т е ч к а .  

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание. 

1. Внимательно рассмотрите устройство противогаза. 

2. Зарисуйте противогаз, подпишите его части: 
 

1 Лицевая часть 

2 фильтрующе – лицевая коробка 

3  узел клапана вдоха 

4           переговорное устройство (мембрана) 

5           узел клапана выдоха 

6          обтюратор 

7 наголовник 

8 лобная лямка 

9 височные лямки 

10  щечные лямки 



 

 

 

 

 

3. Используя текст учебника стр.178 – 183, составьте ответы на 

контрольные вопросы: 

1.Какие средства индивидуальной защиты вы знаете  

2. Для чего предназначен ГП – 7 

3. Какие предметы бытовой одежды можно использовать для защиты при 

отсутствии ЗФО? 

Проверочная работа  

 

Выберите правильный ответ: 

1. Гражданская оборона —это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий, но подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

2. В каком году первоначально была создана система защиты населения в 

СССР? 

а) в1932 г.; б) в1961г.; в) в 1924г.; 

3. К коллективным средствам защиты о т н о с я т :  

а) убежища б) комбинезон защитной фильтрующей одежды в) ГП– 7 г)ПРУ 

4. Гражданский противогаз ГП – 7 защищает от паров нервно – 

паралитического действия  в т е ч е н и е :  

а)4  ч а с о в  б)6часов в)8  ч а с о в  г) 10часов 

5. В задачи РАЗВЕДКИ в х о д и т :  

а) выявление о ч а г а  п о ж а р а  б)обнаружение людей в завалах                             

в) проведение спасательных работ г)дезактивация 

6. Частичная санитарная обработка п р о в о д и т с я :  

а) в очаге заражения немедленно 

б) в стационарных обмывочных пунктах 

в) после дезактивации, дегазации, дезинфекции. 

7. Начальником ГО в учебном учреждении я в л я е т с я :  

а) инженер по технике безопасности  

б) завуч по УВР 



 

 

в) директор 

г) преподаватель по ОБЖ 

8. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?   

а)по часам; б)по Луне; в) по Полярной звезде. 

9. В случае ЧС в районе расположения учебного заведения предусмотрены 

мероприятия: 

а) укрытие в защитных сооружениях         б) эвакуация 

в) использование средств индивидуальной защиты   г) дезактивация 

10. Установите последовательность действий при  ЧС: 

а) эвакуация населения материальных ценностей     б) дезактивация 

в) оказание первой помощи 

г) полная санитарная обработка 

11. Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов?  

а) никакой опасности; 

б) полная неизвестность; 

в) потеря ориентировки, возможность заблудиться. 

12. От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как 

следует поступить: 

а) укрыться на высоком дереве; 

б) бежать в поисках безопасного места; в) бежать, прижимаясь к земле. 

13. Установите соответствие: 

1. Коллективные средства защиты  

2. Индивидуальные средства защиты  

а)ЗФО 

б)Убежища 

в) АИ -2 

г) ПДФ - Ш 

14. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 

радиоактивных веществ? 

а). Дегазацию. б). Дезактивацию. в). Дезинфекцию. 

15. Дайте определение понятиям: 

1. Чрезвычайная ситуация 

2. Террористический акт 

3. Аварийно – спасательные работы 

 

16. Составьте памятку «Правила поведения при сигнале «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» 

17. Что такое РЧЧС, какие задачи решает? 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

2. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

3. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

4. Космические опасности: мифы и реальность. 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

6. Оповещение и информирование населения об опасности. 

7. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

8. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

9. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

       

http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1
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http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part3
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http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part3
http://myspbrf.ru/temp_test10kl.html%23part1


 

 

Практическое занятие № 2. 

Отработка порядка и правил действий при авариях(катастрофах) на 

производственных объектах.  

Цель: Наделить обучающихся знаниями об опасных объектах.Мерах 

профилактики при ЧС  и  мерах безопасности на этих объектах. 

 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 
защита опасный авария катастрофа 

Пожароопасные объекты (ПОО) - это объекты, на которых производятся (хранятся, 

транспортируются) продукты, приобретающие при некоторых условиях (авариях, 
инициировании) способность к возгоранию. 

Возгорание - возникновение горения под действием источника зажигания. В случае 

неконтролируемого процесса горения, сопровождающегося уничтожением материальных 

ценностей и создающем опасность для жизни людей, говорят о пожаре. 
В результате воздействия поражающих факторов пожара происходит сгорание предметов и 

объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются элементы зданий и 

конструкций, выполненных из сгораемых материалов. Действие высоких температур вызывает 
пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытий, других 

конструктивных деталей сооружений. При пожарах полностью или частично уничтожается 

технологическое оборудование и транспортные средства. Гибнут или получают ожоги различной 
тяжести люди. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям может 

принести вода, примененная для тушения пожара. Тяжелым социальным и экономическим 
последствием пожара является прекращение объектом выполнения своих хозяйственных и иных 

функций. 

Меры предотвращения пожаров могут быть: 
организационные (правильная эксплуатация машин и внутризаводского транспорта, правильное 

содержание зданий и территорий, противопожарный инструктаж работников, организация 

добровольной пожарной охраны, издание приказов и директив по вопросам пожарной 

безопасности); 
технические (соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании, при устройстве 

электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение 

оборудования); 
режимные (запрещение курения в неустановленных местах, производства сварочных и других 

огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д.); 

эксплуатационные - своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания 
технологического оборудования. 

К числу мероприятий по предотвращению пожаров на производственных объектах относятся: 

                повышение огнестойкости зданий и сооружений путем облицовки или оштукатуривания 

металлических конструкций, оштукатуриванием или пропитыванием антипиренами или 
огнезащитными красками деревянных конструкций; 

                устройство противопожарных разрывов между зданиями. Величины противопожарных 

разрывов между основными и вспомогательными зданиями определяют с учетом их 
огнестойкости и могут находиться в пределах от 9 до 18 метров; 

                  устройство внутризаводских дорог, которые должны обеспечивать беспрепятственный 

удобный проезд пожарных автомобилей к любому зданию объекта; 
                  выбор мест расположения пожарных депо; 

                  замена сгораемых перекрытий на несгораемые; 

                  установка электрооборудования в пылевлагонепроницаемом исполнении; 

                  систематизация хранения горючих материалов, создание дополнительных складов, 
исключающих накопление горючих материалов на рабочих местах; 

                  отделение особо опасных технологических участков производства противопожарными 

преградами (противопожарные стены, перекрытия, люки, двери, ворота и др.); 
                  поддержание в чистоте и исправности путей эвакуации людей при пожаре. При 

возникновении пожара люди должны покинуть здание в минимальное время, которое 

определяется кратчайшим расстоянием от их место нахождения в здании до наружного выхода. 

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и каждого этажа здания определяется 



 

 

расчетом, но должно составлять не менее двух. Выходы должны располагаться рассредоточено. 

Лифты и другие механические средства транспортирования людей в расчет не берутся; 
                  устройство специальных конструктивных элементов в здании для удаления из 

помещений дыма при пожаре и стравливания избыточного давления при взрыве (оконные 

проемы, аэрационные фонари, специальные дымовые люки и легко сбрасываемые конструкции); 
Для своевременного обнаружения возгорания применяются тепловые, дымовые, световые, 

ультразвуковые и комбинированные датчики (извещатели). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 

Взрывоопасные объекты - объекты, на которых хранятся, производятся и транспортируются 
вещества (продукты), имеющие или приобретающие при определенных условиях, способность к 

взрыву. 

Взрыв - это освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 
промежуток времени. Он приводит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) с очень 

высоким давлением, который при моментальном расширении оказывает ударное механическое 

воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела. Взрыв в твердой среде вызывает ее 
разрушение и дробление, в воздушной или водной - образует воздушную или гидравлическую 

ударную волну, которая и оказывает разрушающее воздействие на объекты. 

              К взрывоопасным объектам относятся: предприятия оборонной, нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, хлебопродуктовой, 
текстильной и фармацевтической промышленности, склады боеприпасов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов. Особую опасность 

представляют объекты, непосредственно связанные с производством, транспортировкой и 
хранением взрывчатых веществ. 

Известны три принципа предотвращения взрывов на производственных объектах. К ним 

относятся: 
                 исключение образования горючих систем; 

                 предотвращение инициирования горения; 

                локализация очага горения в пределах определенного устройства, способного выдержать 

последствия горения. 
Исключение образования горючих систем можно осуществлять следующими методами: 

1) поддержанием концентрации горючего вещества в смеси менее нижнего концентрационного 

предела воспламенения; 
2) добавление присадок к взрывчатым смесям, уменьшающих чувствительность взрывчатых 

смесей к внешним импульсам (ударным или электрическим) и увеличивающих их химическую 

стабильность; 

3) обезжириванием устройств и установок жидкого кислорода. Смазочные масла при перегреве 
подвергаются термическому разложению с выделением легкокипящих углеводородных фракций. 

При смешении указанных фракций с кислородом они взрываются под влиянием различных 

импульсов (искры ударной волны и т.д.). 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически опасные объекты (ГДОО) - это гидротехнические сооружения или 

естественные образования, создающее разницу уровней воды до и после этого объекта. 
Гидротехническое сооружение - народно-хозяйственный объект, находящийся на или вблизи 

водной поверхности, предназначенный для: 

К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, водохранилища, запруды. 

Плотины - гидротехнические сооружения (искусственные плотины) или природные образования 
(естественные плотины), ограничивающие сток, создающие водохранилища и разницу уровней 

воды по руслу реки. 

Водохранилища - водоем, в котором скапливается и сохраняется вода. Водохранилища могут 
быть долговременными (как правило, образованными гидротехническими сооружениями; 

временными и постоянными) и кратковременными (за счет действия сил природы; оползней, 

селей, лавин, обвалов, землетрясений и т.п.). 
Запруда - простейшая плотина, обычно в виде насыпи. 

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

Химически опасные объекты (ХОО) - это объекты, при аварии на которых или разрушении 

которых может произойти поражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, либо 



 

 

химическое заражение окружающей природной среды опасными химическими веществами в 

концентрациях или количествах, превышающий естественный уровень их содержания в среде. 
Главный поражающий фактор при аварии на ХОО - химическое заражение приземного слоя 

атмосферы; вместе с тем возможно заражение водных источников, почвы, растительности. Эти 

аварии нередко сопровождаются пожарами и взрывами. 
Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных химических веществ возможны в 

процессе производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном 

разрушении (повреждении) объектов с химической технологией, складов, мощных 

холодильников и водоочистных сооружений, газопроводов (продуктопроводов) и транспортных 
средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промышленности. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 

Радиационно-опасные объекты (РОО) - это объекты, при аварии на которых или при 
разрушении которых может произойти выход радиоактивных продуктов или ионизирующего 

излучения за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, что может 

привести к массовому облучению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а так же 
радиоактивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 

неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными 

бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей 
выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Особую опасность для людей представляют аварии на атомных электростанциях (АЭС). Вся 

опасность и тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных реакторов выбрасываются в 
атмосферу радиоактивные вещества в виде мельчайших пылинок и аэрозолей. Под воздействием 

ветра радиоактивные вещества могут распространяться на значительные расстояния от места 

аварии. Выпадая из облаков на землю, эти вещества образуют зону радиоактивного загрязнения. 
Обнаружить радиоактивные вещества человек не может, так как они лишены каких-либо внешних 

признаков. Они не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом. Только специальными приборами 

(рентгенметрами и дозиметрами) можно определить уровень и мощность радиационного 

загрязнения местности, воды, продуктов питания, зданий, сооружений, транспорта, организма. 
Уровень радиационного загрязнения измеряется в рентгенах (Р) - доза гамма излучения, под 

действием которого в 1 м3 сухого воздуха при температуре 00 С и давления 760 мм рт. ст. 
создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу электричества. Мощность 

экспозиционной дозы (Р) измеряется в рентгенах в час (Р/ч). 

Практическое занятие № 3. 

«Строевая стойка и повороты на месте». 

Цель: Научить обучающихся првильно выполнять  строевую стойку, повороты на 

месте. 

 

 
 

 Строевая стойка  принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде 

стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, 

поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а 
все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы 

кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и 

касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо 
перед собой; быть готовым к немедленному действию.  

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и получении приказа, при 

докладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении 

воинского приветствия, а также при подаче команд.  

                     По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, 

но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  
По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к 

непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО».  



 

 

                 Для снятия головных уборов подается команда 

«Головные уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания 
– «Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  
Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной 

руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 
убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. При 

снятии головного убора с карабином в положении «на плечо» 

карабин предварительно берется к ноге. 

 
Положение снятого головного 

убора:  

а - фуражки;  
б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

                 Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; 
повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 
коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

 

Практическое занятие № 4 

«Воинское приветствие». 

Цель: Научить обучающихся правильно выполнять воинское приветствие. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. 

Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за три-

четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую 

стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 

8). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного 

убора остается без изменения (рис. 9). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

 

 Выполнение воинского приветствия на месте 



 

 

 
 

 Выполнение воинского приветствия в движении 

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за 

три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить 

движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему 

в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение 

руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть 

голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у 

бедра (рис. 9); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на 

землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом 

обгона. 

Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

 
 Выход из строя и возвращение в строй. подход к начальнику и отход от него 

Для выхода военнослужащего из строя подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ» или 

«Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: «Есть». По первой команде военнослужащий строевым шагом 

выходит из строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, 

останавливается и поворачивается лицом к строю. По второй команде военнослужащий, 

сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону 

начальника, кратчайшим путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, 

остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии. 

Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл» или 

«Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл». 

При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на 

плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает шаг вперед и, не приставляя 

правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем 

становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает стоящий за ним 

военнослужащий второй шеренги. 



 

 

При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из строя 

в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Если 

рядом стоит военнослужащий, он делает шаг правой (левой) ногой в сторону и, не 

приставляя левой (правой) ноги, шаг назад, пропускает выходящего из строя 

военнослужащего и затем становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия не изменяется, за 

исключением карабина в положении «на плечо», который при начале движения берется в 

положение «к ноге». 

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В СТРОЙ». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав 

свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде 

«СТАТЬ В СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в положении «за спину», 

прикладывает руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону 

движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем 

становится на свое место в строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий возвращается в 

строй без предварительного поворота к начальнику. 

При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то положение, в 

котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих. 

При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть шагов до него 

переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и одновременно с 

приставлением ноги прикладывает правую руку к головному убору, после чего 

докладывает о прибытии . По окончании доклада руку опускает. 

При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяется, за исключением 

карабина в положении «на плечо», который берется в положение «к ноге» после 

остановки военнослужащего перед начальником. Рука к головному убору не 

прикладывается, за исключением случая, когда оружие находится в положении «за 

спину». 

При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужащий прикладывает 

правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с 

первым шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает движение 

походным шагом. 

При отходе от начальника с оружием положение оружия не изменяется, за исключением 

карабина, который из положения «к ноге», если необходимо, берется военнослужащим в 

другое положение после ответа «Есть». 

Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй или давая ему 

разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее. 

Практическое занятие № 5. 

Движение походным строем. 

              Цель: Отработка навыков движения походным строем. 

Учебные вопросы: 

• построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй;  

• выравнивание; 

• размыкание и смыкание строя; 

• повороты строя на месте; 

• проверить и оценить выполнение отработанных строевых приемов.  

 

Необходимые средства обучения : 

- Строевой устав ВС РФ. 

Основные теоретические положения: 

Походный строй отделения: 

 

 Походный строй отде- ления в колонну по одному. 



 

 

ПОХОДНЫЙ СТРОЙ ОТДЕЛЕНИЯ – это строй, в котором военнослужащие построены в 

колонну на дистанциях, установленных Уставом или командиром. Походный строй применяется 
для передвижения отделения при совершении марша, прохождения торжественным маршем, с 

песней, а также в других необходимых случаях. Строевым уставом для отделения предусмотрен 

походный строй в колонну по одному и в колонну по два. 
Отделение в составе четырех человек и менее всегда строится в колонну по одному. 

Походный строй отделения в колонну по одному 

Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте производится по команде 

"Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ". Приняв строевую стойку и подав 
команду, командир отделения становится лицом в сторону движения, а отделение выстраивается 

согласно штату. 

С началом построения командир отделения поворачивается кругом и следит за выстраиванием 
отделения. 

  Походный строй отделения в колонну по два 

тделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по одному. 
Перестроение отделения из развернутого одношереножного строя в колонну производится 

поворотом отделения направо по команде "Отделение, напра-ВО". При повороте 

двухшереножного строя командир отделения делает полшага вправо. 

Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится поворотом отделения 
налево по команде "Отделение, нале-ВО". При повороте отделения из колонны по два командир 

отделения делает полшага вперед. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по команде 
"Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ" (на ходу - "МАРШ"). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий военнослужащий) идет в 

полшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне.; отделение 
двигается в полшага до команды "ПРЯМО"или"Отделение - СТОЙ". 

Перестроение отделения из колонны по два в колонну поодному производится по команде 

"Отделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ"(на ходу -"МАРШ"). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий военнослужащий) идет полным 
шагом, а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 

затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

Для перемены направления движения колонны подаются команды:"Отделение, правое (левое) 

плечо вперед - МАРШ"; направляющий военнослужащий заходит налево (направо) до 

команды"ПРЯМО", остальные следуют за ним;"Отделение, за мной - МАРШ (бегом - 

МАРШ)"; отделение следует за командиром. 

Порядок проведения практического занятия: 

Для изучения элементов походного строя отделения в колонну по два руководитель занятия 

заранее выстраивает группу в развернутый одношереножный (двухшереножный) строй. 

Далее, поворачивает группу-отделение направо и уточняет:«Строй, в котором вы 

сейчас стоите, это походный строй отделения в колонну по два». 
Затем он напоминает, показывает и дает определения: колонне, направляющему, замыкающему, 
дистанции, глубине строя и поясняет что такое походный строй.  

Элементы строя взвода руководитель- командир объясняет, показывает и дает им определения по 

методике изложенной выше. Для этого он строит взвод в одну, затем в две шеренги, в колонну по 
три (по четыре). 

 

Практическое занятие № 6. 

«Неполная разборка и сборка Автомата». 

 

Цель: Познакомить обучаемых с материальной частью АКМ(АКМС). 

Дать практические навыки обращения с автоматом Калашникова. 
Учебные вопросы: 

• Изучить назначение и боевые свойства автомата Калашникова;  

• Основные части и механизмы АКМ (А КМС);  

• Получить практические навыки по неполной разборке и сборке автомата Калашникова .  

Необходимые средства обучения : 

- АК-74(ММГ АК-74). 
- Брезент (плащ-палатка) 



 

 

Основные теоретические положения: 

НАЗНАЧЕНИЕ И БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА 

Основным видом автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является 5,45-мм автомат Калашникова АК-74 

 Автомат Калашникова является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения 
живой силы противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату 

присоединяется штык-нож. 

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь (стрельба одиночными 

выстрелами). Автоматический огонь является основным видом огня из автомата, он ведется 
короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача 

патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. 

Наиболее действенный огонь из автомата - на расстоянии до 400 м. Прицельная дальность 
стрельбы - 1000 м.  

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 350 м, по бегущей фигуре - 525 м. 

Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным целям ведется на дальность до 800 м, а по 
самолетам и парашютистам - до 500 м. 

Темп стрельбы - около 600 выстрелов в минуту. 

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями - до 100 выстрелов в минуту, при стрельбе 

одиночными выстрелами - до 40 выстрелов в минуту. 
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов : 

■ ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и прикладом; 

■ крышки ствольной коробки; 
■ затворной рамы с газовым поршнем; 

■ затвора; 

■ возвратного механизма; 
■ газовой трубки со ствольной накладкой; 

■ ударно-спускового механизма; 

■ цевья;  

■ магазина; 
■ штык- ножа. 

1 - приклад; 2 - выступ направляющего стержня возвратного механизма; 

3 - переводчик; 4 - крышка ствольной коробки; 5 - курок; 6 - затворная рама; 7 - ударник; 8 

-затвор; 9 - прицельная планка; 10 - колодка прицела; 

11- ствольная накладка; 12 - газовый поршень; 13 - газовая трубка;  

14 - муфта ствола; 15 - основание мушки; 16 - цевье; 17 - шомпол; 18 - ствол; 19 - магазин; 20 

- защелка магазина; 21 - боевая пружина; 22 -рычаг автопуска; 23 спусковой крючок; 24 - 

пистолетная рукоятка; 25 - соединительный винт; 26 – принадлежность  

В комплект автомата входят: принадлежность, ремень в сумке и сумка для магазинов (в комплект 

автомата АКМС, кроме того, входит чехол для автомата с карманом для магазина). 
Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, 

отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. 

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех 
пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. 

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок 

произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить 

спусковой крючок и снова нажать на него. 
ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ (СБОРКИ) АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА 

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной. 

Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и осмотра автомата. 
Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при сильном загрязнении 

автомата, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при 

ремонте. 
Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. 

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; части и механизмы 

кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторожно, не складывают одну часть на другую 

и не применяют излишних усилий и резких ударов.  
При сборке автомата надо сличить номера на его частях: у каждого автомата номеру на ствольной 

коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке 

ствольной коробки и других частях автомата. 



 

 

Порядок неполной разборки автомата:  

1) Отделить магазин  Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой 
рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. 

2) Проверить, нет ли патрона в патроннике. Для чего опустить переводчик вниз, отвести 
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 

патронник, отпустить рукоятку затворной 

рамы и спустить курок с боевого взвода. 

3) Вынуть пенал с принадлежностью. 
Утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием 

пружины вышел из гнезда, раскрыть пенал и 

вынуть из него протирку, ершик, отвертку, 
выколотку, шпильку. (У автомата со 

складывающимся прикладом АКМС- пенал 

носится в кармане сумки для магазинов). 
  

4)Отделить шомпол . Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-

под упора на основание мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении шомпола разрешается 

пользоваться выколоткой. 
5) Отделить крышку ствольной коробки . Левой рукой обхватить шейку приклада, большим 

пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой 

рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. 
6) Отделить возвратный механизм . Удерживая автомат левой рукой 

за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма 

до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки, приподнять задний конец 
направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 

7) Отделить затворную раму с затвором  Продолжая 

удерживать автомат левюй рукой, правой рукой отвести 

затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 
затвором и отделить от ствольной коробки. 

 Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную 

раму в левую руку затвором кверху, правой рукой отвести 
затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 

затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

  

 8). Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал с принадлежностью 

прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от 

себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры 



 

 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 
правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и 

прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала 

принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела. 
2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в 

правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, 

чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор 

вперед. 
3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в 

правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой 

рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки 
прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, 

чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы 

затворной рамы. Небольшим усилием прижать ее к 
ствольной коробке и продвинуть вперед. 

4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой 

ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; 

сжимая возвратную пружину, подать направляющий 
стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его 

пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки. 

Вставить крышку ствольной коробки передним концом в 

полукруглый вырез на колодке прицела; нажать 

задний конец крышки ладонью правой руки впереди книзу 
так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного 

механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки 

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на 

предохранитель. Нажать на спусковой крючок и 
поднять переводчик огня вверх до отказа. 

7) Присоединить шомпол. (Рис 9) Вставить шомпол в 

специальные гнезда на канале ствола, потянуть его вниз 
к казенной части оружия так, чтобы его головка вошла 

под упор основания мушки автомата. 

 

8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить 
принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, 

вложить пенал, вложить пенал дном в гнездо так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У АКМС 

пенал убирается в карман сумки для магазинов.  
9) Присоединить магазин к автомату  Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя 

так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 
 

 

                                                           Практическое занятие № 7 

Подготовка оружия к стрельбе. 

Цель: Приобретение обучающимися правил и навыков обращения с оружием. 

Хранение его и подготовка к стрельбе. 

Автомат должен содержатся в чистоте и полной исправности, быть готовым к 

действию. Это достигается своевременной и умелой чисткой, смазкой и правильным 

хранением. Обращаться с автоматом нужно бережно. При проверке работы ударно-

спускового механизма автомата не производят излишних спусков курка.  

При казарменном и лагерном расположении автомат хранится в пирамиде ; в особом 

отделении той же пирамиды хранятся магазины, сумка для магазинов, штык-нож в 

ножнах и масленка, а для автомата со складывающимся прикладом, кроме того, пенал с 

принадлежностью и чехол для автомата. 

Сумка для магазинов и ремень должны храниться чистыми и сухими. 



 

 

При временном расположении в каком-либо здании автомат хранится в сухом месте в 

удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В боевой обстановке 

военнослужащий должен автомат держать при себе, в руках. 
Задание. 

• Ознакомиться с частями и механизмами АКМ. 

• Разобраться и понять принцип работы частей и механизмов при производстве выстрела. 

• Выполнить неполную разборку (сборку) АКМ. 

• Отработать норматив по неполной разборке сборке АКМ. 

Содержание отчета. 

1. Дать определение назначения АК-74. 
2. Выписать тактико-технические характеристи АК-74. 

3. Выписать основные части АК в порядке неполной разборки (сборки). 

4. Выписать основные правила хранения и ухода за АК. 

5. Выписать основные правила безопасности при обращении с оружием. 
Контрольные вопросы:  

• Предназначение и боевые свойства автомата Калашникова? 

• Какие основные характеристики стрельбы из автомата Калашникова вы можете назвать? 

• На чем основано автоматическое действие автомата Калашникова? 

• Какие основные части и механизмы автомата Калашникова вы знаете? 

• Принцип работы частей и механизмов АК при производстве выстрела. 

• С какой целью проводится неполная разборка и сборка автомата Калашникова? 

• На каких частях автомата Калашникова проставлен его серийный номер? 

• Почему не рекомендуется и даже вредна частая разборка автомата Калашникова? 

• В каких случаях проводится полная разборка автомата Калашникова? 

 

Выводы: 

1) Основным видом автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является 5.45-мм  автомат Калашникова (АК-74) 

2) Разборка и сборка автомата производится на столе или на чистой подстилке. 
3) Обращаться с частями и механизмами автомата Калашникова следует осторожно, не класть 

одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. 

4) При сборке автомата сличаются номера на его частях с номером на ствольной коробке. 

5) Полная разборка автомата Калашникова проводится только при его сильном загрязнении. 
6) При обращении с оружием нельзя забывать про меры безопасности. 

Используемая литература. 

• Основы безопасности жизнедеятельности 10,11 кл., АТ Смирнов, Б.О. Хренников, изд. 

Просвещение, Москва 2009г. 

• Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие СПО, А.Т. Смирнов, М. А. 
Шахраманьян и др., изд. Дрофа,2010г  

• Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие СПО, Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапов 

и др., изд.8 стереотип., изд. центр «Академия»,2009г  

• Учебник сержанта войск РХБ защиты МО РФ, под редакцией генерал-майора Мельника 

Ю.Р.изд . «Ульяновский дом печати» 

Практическое занятие № 8 

Порядок наложения повязки при ранении головы, ттуловища, верхних и 

нижних конечностей 

 

                Правила наложения стерильных повязок на голову и Крестообразную 

повязку на грудь (рис. 7, 6) накладывают снизу круговыми, фиксирующими 2-3 ходами 

бинта (1-2), далее со спины справа на левое надплечье (3), фиксирующим круговым 

ходом (4), снизу через правое надплечье (5), опять вокруг грудной клетки; конец бинта 

последнего кругового хода закрепляют булавкой.грудь. При травмах головы могут 

накладываться различные типы бинтовых повязок, повязок с использованием 

косынок, стерильных салфеток и лейкопластыря. Выбор типа, повязки зависит от 

расположения и характера раны. 



 

 

При проникающих ранениях грудной клетки (пневмотораксе) на рану надо наложить 

внутренней стерильной поверхностью прорезиненную оболочку, а на нее стерильные 

подушечки пакета перевязочного индивидуального и туго забинтовать. При отсутствии 

пакета герметичная повязка может быть наложена с использованием лейкопластыря, 

как показано на рис. 8. Полоски пластыря, начиная на 1-2 см выше раны, 

черепицеобразно приклеивают к коже, закрывая таким образом всю раневую 

поверхность. На лейкопластырь кладут стерильную салфетку или стерильный бинт в 3-

4 слоя, далее слой ваты и туго забинтовывают. 

Особую опасность для пораженного представляют ранения, сопровождающиеся пнев-

мотораксом со значительным кровотечением. В этих случаях наложить герметичную 

повязку с помощью лейкопластыря, как правило, не удается. Наиболее целесообразно 

рану закрыть воздухонепроницаемым материалом (клеенкой, целлофаном) и наложить 

повязку, с утолщенным слоем ваты или марли. Транспортировка пораженных с наличием 

пневмоторакса должна производиться на санитарных носилках. Больные Рис. 8. 

Наложение повязки лейкопластырем находятся в полусидячем положении. 

 

 

При обширных ожогах головы или груди наиболее щадящей является косыночная повязка. 

Ожоговую поверхность закрывают стерильными салфетками, которые фиксируются 

косынками. 

Правила наложения стерильных повязок на живот и верхние конечности. Из травм 

области живота наиболее опасными для жизни пораженного являются проникающие 

ранения. При них из раны могут выпадать внутренние органы, петли кишок и сальник, 

возникнуть сильное кровотечение. 

При выпадении внутренних органов их нельзя вправлять в брюшную полость. Рану 

следует закрыть стерильной салфеткой или стерильным бинтом вокруг выпавших 

внутренностей. На салфетку надо положить мягкое ватно-марлевое кольцо и 

наложить не слишком туго повязку. Пораженному с проникающим ранением живота 

нельзя давать пить, ему можно только смочить губы водой. На верхнюю часть живота 

накладывается стерильная повязка, при которой бинтование проводится 

последовательными круговыми ходами снизу вверх. На нижней части живота 

спиральная повязка сползает, поэтому здесь накладывают колосовидную повязку на 

живот и паховую область (рис. 9, а, б). Она начинается с круговых ходов вокруг живота 

(1-3), затем ход бинта по наружной поверхности, бедра (4) переходит вокруг, него (5) 

.по наружной поверхности бедра (6), и далее опять делают круговые ходы вокруг 

живота (7). При обширных ожогах живота могут накладываться косыночные повязки. 

  
Рис. 9. 

Небольшие непроникающие раны живота, фурункулы закрываются наклейкой с 

использованием клеола или лейкопластыря. 

На верхние конечности обычно накладывают спиральные, колосовидные и 

крестообразные повязки. 
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Рис. 10. Рис. 11. 

Спиральную повязку на палец (рис. 10, а) начинают ходом вокруг запястья (1), далее 

бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают спиральные ходы бинта от 

конца до основания (3-6) и обратным ходом по тылу кисти (7) закрепляют бинт на 

запястье (8-9). 

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной поверхности кисти 

накладывают, начиная с фиксирующего хода на запястье (1), а далее по тылу кисти на 

ладонь, как показано на рис. 10, б. 

На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, 

периодически перегибая бинт. Повязку на локтевой сустав (рис. 10, в) накладывают, 

начиная 2-3 ходами (1-3) бинта через локтевую ямку и далее спиральными ходами бинта, 

попеременно чередуя их на предплечье (4, 5, 8, 9, 12) и плече (6, 7, 10, 11, 13) с 

перекрещиванием в локтевой ямке. 

Повязку на плечевой сустав (рис. 11) накладывают, начиная от здоровой стороны из 

подмышечной впадины по груди (1) и наружной поверхности поврежденного плеча сзади 

через подмышечную впадину на плечо (2), по спине через здоровую подмышечную впадину 

на грудь (3) и, повторяя ходы бинта, пока не закроют весь сустав, закрепляют конец 

бинта на груди булавкой. 

На культю предплечья или плеча после остановки кровотечения накладывается 

косыночная повязка. Под косынку на раневую поверхность накладываются стерильная 

салфетка и слой ваты, которые туго фиксируются косынкой. 

  
Рис. 12 Рис. 13 

Правила наложения стерильных повязок на нижние конечности. Повязки на нижние 

конечности в области стопы и голени накладываются после их освобождения от обуви. 



 

 

Повязку на область пятки (рис. 12) накладывают первым ходом бинта через наиболее 

выступающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) и ниже (3) первого хода бинта, а 

для ее фиксации делают косые (4) и восьмиобразные (5) ходы бинта. 

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку (рис. 13). Первый 

фиксирующий ход бинта делают выше лодыжки (1), далее вниз на подошву (2) и вокруг 

стопы (3), затем бинт ведут по тыльной поверхности стопы (4) выше лодыжки и возвра-

щаются (5) на стопу, затем на лодыжку (6), закрепляют конец бинта круговыми ходами (7 

и 8) выше лодыжки. 

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, как на предплечье и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с кругового хода через надколенную 

чашечку, а затем ходы бинта попеременно идут ниже и выше, перекрещиваясь в 

подколенной ямке. 

При травматической ампутации нижней конечности прежде всего останавливают 

кровотечение путем наложения жгута или закрутки, а затем, введя противоболевое 

средство, закрывают, культю повязкой. На рану кладут ватно-марлевую подушечку, 

которую фиксируют попеременно круговыми и продольными ходами бинта на культе. 

На раны волосистой части головы накладывается повязка в виде «чепца» (рис. 3), 

которая укрепляется полоской бинта за нижнюю челюсть. 
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Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. 

От бинта отрывают кусок размером до 1 м и кладут серединой поверх стерильной 

салфетки, закрывающей рану, на область темени, концы его спускают вертикально вниз 

впереди ушей и удерживают в натянутом состоянии. Вокруг головы (рис. 3, а) делают 

круговой закрепляющий ход (1), затем, дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и 

ведут косо на затылок (3). Чередуя ходы бинта через затылок и лоб (2-12), каждый раз 

направляя его более вертикально, закрывают всю волосистую часть головы (рис. 3, б). 

После этого 2-3 круговыми ходами укрепляют повязку. Концы завязки завязывают 

бантом под подбородком. 

При ранении шеи, гортани или затылка, накладывают крестообразную повязку (рис. 4). 

Круговыми ходами бинт сначала укрепляют вокруг головы (1, 2), а затем выше и позади 

левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею (3). 

Далее бинт идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает ее переднюю 

поверхность и возвращается на затылок (4), проходит выше правого и левого уха, 

повторяет сделанные ходы. Повязка закрепляется ходами бинта вокруг головы.Правила 

наложения стерильных повязок на голову и грудь. При травмах головы могут 

накладываться различные типы бинтовых повязок, повязок с использованием косынок, 

стерильных салфеток и лейкопластыря. Выбор типа, повязки зависит от расположения и 

характера раны. 

На раны волосистой части головы накладывается повязка в виде «чепца» (рис. 3), 

которая укрепляется полоской бинта за нижнюю челюсть. 
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Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. 

От бинта отрывают кусок размером до 1 м и кладут серединой поверх стерильной 

салфетки, закрывающей рану, на область темени, концы его спускают вертикально вниз 

впереди ушей и удерживают в натянутом состоянии. Вокруг головы (рис. 3, а) делают 

круговой закрепляющий ход (1), затем, дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и 

ведут косо на затылок (3). Чередуя ходы бинта через затылок и лоб (2-12), каждый раз 

направляя его более вертикально, закрывают всю волосистую часть головы (рис. 3, б). 

После этого 2-3 круговыми ходами укрепляют повязку. Концы завязки завязывают 

бантом под подбородком. 

При ранении шеи, гортани или затылка, накладывают крестообразную повязку (рис. 4). 

Круговыми ходами бинт сначала укрепляют вокруг головы (1, 2), а затем выше и позади 

левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею (3). 

Далее бинт идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает ее переднюю 

поверхность и возвращается на затылок (4), проходит выше правого и левого уха, 

повторяет сделанные ходы. Повязка закрепляется ходами бинта вокруг головы. 
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Рис. 5. 

При обширных ранах головы, их расположении в области лица лучше накладывать 

повязку в виде «уздечки» (рис. 5). 

Повязку 2-3 закрепляющих круговых ходов через лоб (1) бинт ведут по затылку (2) на 

шею и подбородок, делают несколько вертикальных ходов (3-5) через подбородок и темя, 

затем из-под подбородка бинт идет по затылку (6). Чтобы закрыть шею, гортань и 

подбородок, повязка накладывается, как показано на рис. 5, 6. На нос, лоб и подбородок 

накладывают пращевидную повязку (рис. 6). Под повязку на раневую поверхность 

подкладывают стерильную салфетку или бинт. 

Повязка на один глаз начинается с закрепленного хода вокруг головы. Далее бинт ведут с 

латылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый глаз. Затем ходы 

бинта чередуют: один – через глаз, второй – вокруг головы. Повязка на оба глаза 

состоит из сочетания двух повязок, накладываемых на левый и правый глаз. 
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Рис. 7. Рис. 8. 

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для спиральной повязки 

(рис. 7, а) отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и 

оставляют висеть (1) косо на груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спиральными 

ходами (2-9) бинтуют грудную клетку. Свободно висящие концы куска бинта 

связывают. 

 

 

 

Крестообразную повязку на грудь (рис. 7, 6) накладывают снизу круговыми, 

фиксирующими 2-3 ходами бинта (1-2), далее со спины справа на левое надплечье (3), 

фиксирующим круговым ходом (4), снизу через правое надплечье (5), опять вокруг 

грудной клетки; конец бинта последнего кругового хода закрепляют булавкой. 

При проникающих ранениях грудной клетки (пневмотораксе) на рану надо наложить 

внутренней стерильной поверхностью прорезиненную оболочку, а на нее стерильные 

подушечки пакета перевязочного индивидуального и туго забинтовать. При отсутствии 

пакета герметичная повязка может быть наложена с использованием лейкопластыря, 

как показано на рис. 8. Полоски пластыря, начиная на 1-2 см выше раны, 

черепицеобразно приклеивают к коже, закрывая таким образом всю раневую 

поверхность. На лейкопластырь кладут стерильную салфетку или стерильный бинт в 3-

4 слоя, далее слой ваты и туго забинтовывают. 

Особую опасность для пораженного представляют ранения, сопровождающиеся пнев-

мотораксом со значительным кровотечением. В этих случаях наложить герметичную 

повязку с помощью лейкопластыря, как правило, не удается. Наиболее целесообразно 

рану закрыть воздухонепроницаемым материалом (клеенкой, целлофаном) и наложить 

повязку, с утолщенным слоем ваты или марли. Транспортировка пораженных с наличием 

пневмоторакса должна производиться на санитарных носилках. Больные Рис. 8. 

Наложение повязки лейкопластырем находятся в полусидячем положении. 

 

 

При обширных ожогах головы или груди наиболее щадящей является косыночная повязка. 

Ожоговую поверхность закрывают стерильными салфетками, которые фиксируются 

косынками. 

Правила наложения стерильных повязок на живот и верхние конечности. Из травм 

области живота наиболее опасными для жизни пораженного являются проникающие 

ранения. При них из раны могут выпадать внутренние органы, петли кишок и сальник, 

возникнуть сильное кровотечение. 

При выпадении внутренних органов их нельзя вправлять в брюшную полость. Рану 

следует закрыть стерильной салфеткой или стерильным бинтом вокруг выпавших 

внутренностей. На салфетку надо положить мягкое ватно-марлевое кольцо и 

наложить не слишком туго повязку. Пораженному с проникающим ранением живота 

нельзя давать пить, ему можно только смочить губы водой. На верхнюю часть живота 



 

 

накладывается стерильная повязка, при которой бинтование проводится 

последовательными круговыми ходами снизу вверх. На нижней части живота 

спиральная повязка сползает, поэтому здесь накладывают колосовидную повязку на 

живот и паховую область (рис. 9, а, б). Она начинается с круговых ходов вокруг живота 

(1-3), затем ход бинта по наружной поверхности, бедра (4) переходит вокруг, него (5) 

.по наружной поверхности бедра (6), и далее опять делают круговые ходы вокруг 

живота (7). При обширных ожогах живота могут накладываться косыночные повязки. 

  
Рис. 9. 

Небольшие непроникающие раны живота, фурункулы закрываются наклейкой с 

использованием клеола или лейкопластыря. 

На верхние конечности обычно накладывают спиральные, колосовидные и 

крестообразные повязки. 
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Рис. 10. Рис. 11. 

Спиральную повязку на палец (рис. 10, а) начинают ходом вокруг запястья (1), далее 

бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают спиральные ходы бинта от 

конца до основания (3-6) и обратным ходом по тылу кисти (7) закрепляют бинт на 

запястье (8-9). 

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной поверхности кисти 

накладывают, начиная с фиксирующего хода на запястье (1), а далее по тылу кисти на 

ладонь, как показано на рис. 10, б. 

На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, 

периодически перегибая бинт. Повязку на локтевой сустав (рис. 10, в) накладывают, 

начиная 2-3 ходами (1-3) бинта через локтевую ямку и далее спиральными ходами бинта, 

попеременно чередуя их на предплечье (4, 5, 8, 9, 12) и плече (6, 7, 10, 11, 13) с 

перекрещиванием в локтевой ямке. 

Повязку на плечевой сустав (рис. 11) накладывают, начиная от здоровой стороны из 

подмышечной впадины по груди (1) и наружной поверхности поврежденного плеча сзади 

через подмышечную впадину на плечо (2), по спине через здоровую подмышечную впадину 

на грудь (3) и, повторяя ходы бинта, пока не закроют весь сустав, закрепляют конец 

бинта на груди булавкой. 



 

 

На культю предплечья или плеча после остановки кровотечения накладывается 

косыночная повязка. Под косынку на раневую поверхность накладываются стерильная 

салфетка и слой ваты, которые туго фиксируются косынкой. 

  
Рис. 12 Рис. 13 

Правила наложения стерильных повязок на нижние конечности. Повязки на нижние 

конечности в области стопы и голени накладываются после их освобождения от обуви. 

Повязку на область пятки (рис. 12) накладывают первым ходом бинта через наиболее 

выступающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) и ниже (3) первого хода бинта, а 

для ее фиксации делают косые (4) и восьмиобразные (5) ходы бинта. 

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку (рис. 13). Первый 

фиксирующий ход бинта делают выше лодыжки (1), далее вниз на подошву (2) и вокруг 

стопы (3), затем бинт ведут по тыльной поверхности стопы (4) выше лодыжки и возвра-

щаются (5) на стопу, затем на лодыжку (6), закрепляют конец бинта круговыми ходами (7 

и 8) выше лодыжки. 

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, как на предплечье и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с кругового хода через надколенную 

чашечку, а затем ходы бинта попеременно идут ниже и выше, перекрещиваясь в 

подколенной ямке. 

При травматической ампутации нижней конечности прежде всего останавливают 

кровотечение путем наложения жгута или закрутки, а затем, введя противоболевое 

средство, закрывают, культю повязкой. На рану кладут ватно-марлевую подушечку, 

которую фиксируют попеременно круговыми и продольными ходами бинта на культе. 
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Рис. 5. 

При обширных ранах головы, их расположении в области лица лучше накладывать 

повязку в виде «уздечки» (рис. 5). 

Повязку 2-3 закрепляющих круговых ходов через лоб (1) бинт ведут по затылку (2) на 

шею и подбородок, делают несколько вертикальных ходов (3-5) через подбородок и темя, 

затем из-под подбородка бинт идет по затылку (6). Чтобы закрыть шею, гортань и 

подбородок, повязка накладывается, как показано на рис. 5, 6. На нос, лоб и подбородок 



 

 

накладывают пращевидную повязку (рис. 6). Под повязку на раневую поверхность 

подкладывают стерильную салфетку или бинт. 

Повязка на один глаз начинается с закрепленного хода вокруг головы. Далее бинт ведут с 

латылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый глаз. Затем ходы 

бинта чередуют: один – через глаз, второй – вокруг головы. Повязка на оба глаза 

состоит из сочетания двух повязок, накладываемых на левый и правый глаз. 
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Рис. 7. Рис. 8. 

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для спиральной повязки 

(рис. 7, а) отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и 

оставляют висеть (1) косо на груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спиральными 

ходами (2-9) бинтуют грудную клетку. Свободно висящие концы куска бинта 

связывают. 

                                                    

 

 

 

 

                                                        УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

 

                                 Практическое занятие № 1 

Введение. Инструктаж по правилам поведения,технике безопасности и 

порядке прохождения сборов. 

              Цель: определение обязанностей и задач при проведении учебных сборов 
- определение главных направлений в организации и проведении сборов, решении поставленных 
задач по подготовке молодежи к военной службе, 

- освещение проблем патриотического воспитания и обмен опытом работы в целях повышения 

его эффективности. 
Содержание работы помогает правильно организовать проведение военных сборов с учетом 

современных требований по выполнению учебно- воспитательных задач, здоровьесберегающих 

технологий, с соблюдением мер безопасности жизнедеятельности. 

Информацию, содержащуюся в данной работе можно использовать при подготовке, организации 
и проведении военно- спортивных мероприятий, сборов, соревнований военно- прикладной 

направленности, на занятиях по изучению основ военной службы. При проведении урочной или 

практической формы занятий данную информацию можно преподавать методом рассказа, 
инструктажей, тестирования, зачетов. 

Работа по данной тематике эффективна в старшей возрастной группе. При использовании этого 

материала в практической деятельности учащихся возрастает их сознательное отношение к 
выполняемой деятельности, самостоятельность и ответственность, значительно повышает 

уровень патриотического воспитания. Если патриотизм - это олицетворение любви к Отечеству, 

сопричастность с его историей, составляющая духовно-нравственной основы личности, 

гражданская позиция и потребность в достойном, самоотверженном служении Родине, то военно-
патриотическое воспитание призвано готовить подрастающее поколение к достойному служению 

Отечеству, защищать интересы страны. А это многокомпонентное образование, соответствующее 

всей системе требований общества и его Вооруженных Сил. 



 

 

К числу ценностей, на которых основывается военно-патриотическое воспитание, относится: 

• гражданский долг - постоянная внутренняя потребность в высоконравственном отношении к 
воинским и иным социально значимым требованиям государства; 

• воинский долг - система социально значимых ценностей и морально-правовых обязанностей 

военнослужащих, выражающая готовность отстаивать интересы народа и защищать Родину, 
верность военной присяге, всему тому, что выражено в Законах Конституции РФ, воинских 

уставах; 

• воинское мастерство - уровень профессиональной подготовленности к выполнению военной 

службы в мирное время, в период подготовки и ведения боевых действий; 
• профессионализм - степень овладения, военных специальностей и умением успешно выполнять 

поставленные задачи. 

И, наконец, признаем объективную взаимосвязь военно-патриотического и умственного 
воспитания; последнее формирует культуру умственного труда, значение которой огромно в свет 

современных высоких требований военной службы, предполагающих наличие у каждого воина 

способности оперативно находить оптимальные решения в экстремальных условиях. Ведь сама 
воинская служба для юноши - это уже экстремальная среда, где необходима психологическая и 

физическая подготовка. 

Конечным результатом реализации программы учебных пятидневных сборов предполагается 

положительная динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой 
активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и 

деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп 

граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и 
политическая стабильность и укрепление национальной безопасности. Стимулирование 

проявления патриотизма в служебной, военной, трудовой и общественной деятельности граждан 

России. 
Целями сборов являются: 

- подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими 

конституционного долга по защите Отечества; 

- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ в школе, приобретение 
практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на 

военную службу; 

- воспитание у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности к службе в их рядах и защите 
своей Родины. 

Воспитательно-образовательные цели здесь сформулированы так: 

• закрепить и углубить убежденность учащихся в необходимости укрепления обороны страны, в 

том, что каждый молодой человек должен готовить себя к защите Родины; 
• изложить основные положения о защите государства, показать их развитие в документах 

правительства о назначении и функциях Вооруженных Сил; 

• вести пропаганду боевых традиций ВС, прививать учащимся чувство любви и уважения к 
Армии и Военно-Морскому Флоту; 

• формировать у учащихся умения объяснять ситуации военно-политического характера с 

позиций объективных, научных позиций, применять полученные знания и умения на уроках и при 
проведении внешкольных военно-патриотических мероприятий; осуществлять самоподготовку к 

будущей воинской деятельности и защите Отечества. 

Преподавателю следует выделять опорные понятия, законы, основные мировоззренческие идеи 

изучаемой темы, которые необходимо связать с жизненным опытом и основными видами 
деятельности учащихся: 

«концепция разоружения»; 

«военная доктрина»; 
«концепция всеобъемлющей системы международной безопасности»; 

«патриотизм и интернационализм»; 

«боевой потенциал Вооруженных Сил»; 
«единство армии и народа»; 

«воинский долг». 

Процесс организации усвоения понятий и законов, сквозных мировоззренческих идей должен 

проходить с учетом межпредметных связей. 
Для обеспечения организованного проведения военно-полевых сборов оформляется необходимая 

документация: приказы, инструктажи учащихся, проводятся родительские собрания, 

обеспечивающие порядок дисциплину и безопасность. 



 

 

В приказах директора образовательного учреждения определяется ответственность лиц, 

организующих данное мероприятие, их действия по реализации поставленных задач. Инструкции, 
составленные преподавателем – организатором ОБЖ должны учитывать весь объем мер 

безопасности на сборах. Результаты инструктажа закрепляются подписью учащихся в 

ведомостях, что обеспечивает сознательность и ответственность учащихся на сборах и 
проведении учебно-воспитательного процесса. Ознакомление родителей с условиями 

прохождения их детьми учебно – полевых сборов, организацией обучения и быта, определяют 

должную меру ответственности и участия в подготовке своих детей к сборам. 

Немаловажное значение при подготовке к сборам имеет написание планов – конспектов 
проводимых занятий. В планах занятий должны программироваться все цели и задачи, методы и 

средства их решения. Для проведения сборов учащиеся готовят все необходимое имущество, 

обеспечивающее соблюдение правил гигиены и сохранения здоровья, принадлежности для 
проведения занятий. 

Одежда должна соответствовать погодным условиям и изменяющемуся температурному режиму, 

а также видам деятельности. Необходимый минимум принадлежностей для обеспечения бытовых 

потребностей необходим для каждого ученика. Средства гигиены имеют особо важное значение, 

так как большая часть занятий проводится в природных условиях. 
 

 

                                 Практическое занятие № 2 
                                Размещение и быт военнослужащих 

Порядок размещения и организация быта военнослужащих определены Уставом внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Рассмотрим, какие помещения должны быть в соответствии с этим Уставом в каждом 

подразделении (в роте).  
Спальное помещение (жилые комнаты) 

 

Размещение военнослужащих в нем должно быть произведено из расчета не менее 12 м3 воздуха 
на одного человека.  

Кровати располагают в последовательности, соответствующей штатно-должностному списку 

роты, в один или в два яруса. Около них должно оставаться место для прикроватных тумбочек. 
Между рядами кроватей предусмотрено место для построения личного состава.  

В прикроватной тумбочке военнослужащему разрешено хранить туалетные и бритвенные 

принадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, 
другие мелкие предметы личного пользования, а также книги, уставы, фотоальбомы, тетради и 

другие письменные принадлежности.  

Постели военнослужащих должны быть однообразно заправлены. Военнослужащим запрещено 

садиться и ложиться на них в обмундировании (за исключением дежурного по роте при отдыхе) и 
в обуви.  

Перед сном военнослужащие аккуратно и однообразно укладывают повседневное 

обмундирование на табурете, который должен стоять в ногах у кровати.  

Комната информирования и досуга (психологической разгрузки) 

Канцелярия роты 

       Комната для хранения оружия 

Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хранят в отдельной комнате с 

металлическими решетками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц суточного 

наряда.  

Комната (место) для чистки оружия 

        Комната (место) для спортивных занятий 

Комната (место) для спортивных занятий, оборудованная спортивными тренажерами, 

гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим спортивным инвентарем.  

Комната бытового обслуживания 



 

 

В ней должны быть столы для утюжки обмундирования; плакаты с правилами его ношения; 

зеркала; стулья или табуреты; необходимое количество утюгов; инвентарь и инструмент для 
ремонта обмундирования, обуви и стрижки.  

Кладовая для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих 

Она предназначена для хранения стальных шлемов, средств индивидуальной защиты (кроме 
противогазов), парадного обмундирования, спортивной формы и личных вещей военнослужащих.  

Комната (место) для курения и чистки обуви 

Она должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и укомплектована средствами 
пожаротушения.  

Сушилка для обмундирования 

Комната для умывания 

В ней должно быть по одному умывальнику на 5—7 человек, ножная ванна с проточной водой на 

30—35 человек, а также мойка на этажную казарменную секцию для стирки обмундирования 

военнослужащих.  

Душевая 

Она должна быть оборудована из расчета один кран на 15—20 человек.  

Туалет 

На каждые 10—12 человек в нем должно приходиться по одной закрывающейся кабине с 
унитазом (очком) и одному писсуару.  

При оборудовании помещений жилыми ячейками с блоком бытовых помещений: душевая, 

умывальник и туалет на 3—4 человека.  
Для проведения занятий в полку оборудуют необходимые классы.  

В каждой воинской части должна быть комната боевой славы или истории части и Книга почета 

воинской части.  

 

Практическое занятие № 3 

Организация внутренней службы. 
 

Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного 

состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и имущества воинской части, 
контроля за состоянием дел в подразделениях и своевременного принятия мер по 

предупреждению правонарушений. Состав суточного наряда объявляется в приказе по воинской 

части. В суточный наряд назначаются: дежурный по роте (как правило, из числа сержантов), 
дневальные по роте (лица рядового состава). Лица суточного наряда вооружены штык-ножами, а 

при необходимости при нахождении воинской части в зоне боевых действий и автоматическим 

оружием. 

 
 Дежурный по роте подчиняется дежурному по воинской части, командиру и старшине роты. Его 

обязанности:  

а) оповещать военнослужащих в случае тревоги;  
б) следить за точным выполнением распорядка дня в роте; 

в) знать место нахождения роты, наличие людей, находящихся в наряде или в санчасти, либо в 

увольнении;  
г) выдавать оружие только по приказу дежурного по части или командира части, делая записи в 

книге выдачи оружия и боеприпасов. Ключи от комнаты для хранения оружия, которые он не 

имеет права передавать никому, постоянно находятся только у дежурного;  

д) в случае каких либо происшествий в роте принимать меры по наведению порядка и немедленно 
доложить о происшествии командиру роты, а в его отсутствие – старшине роты, а также 

дежурному по части; 

е) следить за тщательной уборкой и содержанием помещений роты. 
Обязанности дневального по роте 

1. Постоянно находиться в расположении роты и наблюдать за комнатой хранения оружия. 



 

 

2. Не пропускать посторонних лиц и не допускать выноса оружия и боеприпасов без разрешения 

дежурного по роте. 
3. Докладывать обо всех происшествиях дежурному по роте. 

4. Будить личный состав по тревоге, своевременно подавать команды в соответствии с 

распорядком дня. 
5. Следить за чистотой и порядком в помещениях, что бы военнослужащие курили, чистили обувь 

и одежду только в специально отведенных местах. 

6. По прибытию в расположение роты командира роты или офицера, занимающего более 

высокую должность, подавать команду «Смирно!». 
7. По прибытию в роту любого другого офицера или старшины роты вызвать дежурного по роте. 

8. Выполнять обязанности дежурного по роте в его отсутствие. 

  На посту дневального находятся: 
1) стенд с документацией по роте;  

2) тумбочка, телефоны, устав внутренней службы, огнетушитель; 

3) инструкции на случай тревоги, сбора, пожара;  
4) список военнослужащих, проживающих вне казармы, адреса и способы их оповещения;  

5) схема участка территории воинской части;  

6) образцы формы одежды;  

7) книга приема и сдачи дежурства;  
8) книга выдачи оружия;  

9) книга записи больных и увольняемых.  

 
  

 

                                      Практическое занятие  №4 

                                 Организация караульной службы 
 

Несение караульной службы является выполнением боев задачи и требует от личного 

состава точного соблюдения всех положений настоящего Устава, высокой бдительности, 

непреклонной решимости и инициативы. Виновные в нарушении требований караульной 

службы несут дисциплинарную или уголовную ответственность. Для несения караульной 

службы назначаются караулы. Караулом называется вооруженное подразделение, 

назначенное для выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных 

и государственных объектов, а также для охраны ли содержащихся на гауптвахте и в 

дисциплинарном батальоне. Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); 

они могут быть постоянными или временными. Гарнизонный караул назначается для 

охраны и обороны объект( армейского, окружного или центрального подчинения, не 

имеющего своих подразделений охраны, объектов общегарнизонного значения. объектов 

соединений или нескольких воинских частей, расположенных в непосредственной 

близости один от другого, а также для охраны лиц, содержащихся на гарнизонной 

гауптвахте. Внутренний (корабельный) караул назначается для охраны обороны объектов 

одной воинской части (корабля). Самолеты (вертолеты) и другие объекты авиационной 

части на аэродроме охраняются и обороняются внутренним караулом, назначаемым от 

авиационно-технической части. Постоянные караулы предусматриваются расписанием 

караулов. Временные караулы в расписание караулов не включаются; они назначаются 

приказом начальника гарнизона или командира воинской части для охраны и обороны 

военного имущества при погрузке разгрузке) или временном складировании, при 

сопровождении воинских грузов, перевозимых различными видами транспорта, а также 

для охраны арестованных (заключенных под стражу). Гарнизонные караулы подчиняются 

начальнику гарнизона, военному коменданту гарнизона, дежурному по караулам и его 

помощнику; караул при гарнизонной гауптвахте, кроме того, подчиняется начальнику 

гауптвахты. Внутренние (корабельные) караулы подчиняются командиру воинской части 

(командиру корабля), дежурному по воинской части кораблю) и его помощнику, если 

помощник дежурного по воинской части офицер. Внутренний караул, охраняющий 

объекты батальона дивизиона), расположенного отдельно от остальных подразделений 

воинской части, кроме того, подчиняется командиру этого батальона дивизиона) и 



 

 

дежурному по батальону (дивизиону) в воинском звании, равном с начальником караула, 

или по званию старше его. Помощнику дежурного по воинской части, назначенному из 

числа прапорщиков, подчиняются караулы, начальники которых не офицеры, а 

помощнику дежурного по воинской части, назначенному из числа сержантов, 

подчиняются караулы, начальники которых назначены из числа сержантов. Караулы 

переходят в подчинение этим лицам с момента подачи во время развода команды 

«Смирно» для встречи дежурного по караулам (по воинской части, кораблю), а выходят 

из их подчинения с момента подачи начальником караула команды «Шагом—марш» для 

следования в свою воинскую часть (подразделение) после смены. В состав караула 

назначаются: начальник караула, караульте по числу постов и смен, разводящие, а при 

необходимости помощник начальника караула, помощник начальника караула (оператор) 

по техническим средствам охраны или смена операторов (два-три человека, один из 

которых может быть назначен помощником начальника караула по техническим 

средствам охраны), помощник начальника караула по службе караульных собак и 

водители транспортных средств. В караулы по охране штабов и пунктов управления от 

объединения и выше, а также по охране учреждений кроме перечисленных лиц 

назначаются караульные контрольно-пропускных постов, а в караул при гауптвахте — 

выводные и конвойные. Для непосредственной охраны и обороны объектов из состав 

караула выставляются часовые. Часовым называется вооруженный караульный, 

выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста. Постом 

называется все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок 

местности, на котором он выполняет свои обязанности. К постам относятся и охраняемые 

караулом с помощью технических средств охраны объекты и участки местности, где эти 

средства установлены. Охрану объектов часовые осуществляют способом 

патрулирования между внешним и внутренним ограждениями вокруг объекта или вдоль 

ограждения с внутренней стороны, если объект имеет одно ограждение, а также 

наблюдением с вышек. Отдельные объекты могут охраняться неподвижными часовыми.  

 
 

 

 
 

 

Практическое занятие № 5 

Несение караульной службы 

1. Назначение и состав караула. 
 

В Вооружённых силах есть объекты, которые необходимо постоянно охранять. Для 

охраны таких объектов назначаются караулы.  

Караулом называется вооружённое подразделение, назначенное для выполнения 

боевой задачи по охране и обороне боевых знамён, военных и государственных 

объектов, а также для охраны лиц, содержащихся на гауптвахте и в 

дисциплинарном батальоне (ст. 96 УГ и КС) 

Караулы бывают гарнизонные и внутренние (корабельные); они могут быть постоянными 

или временными. 

Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от личного 

состава точного соблюдения всех положений настоящего Устава, высокой бдительности, 

непреклонной решимости и инициативы (ст. 95 УГ и КС). 

В состав караула назначаются: начальник караула – офицер или прапорщик 

(мичман); если количество постов меньше пяти, то может назначаться сержант 

(старшина); помощник начальника караула – прапорщик или сержант; караульные – 

по числу постов и смен; разводящие, число которых определяется в зависимости от 

расположения и количества постов. Максимальное количество постов на одного 

разводящего – 5, максимальное время для смены постов – не более одного часа. Кроме 



 

 

того, в состав караула могут входить помощник начальника караула (или оператор) 

по техническим средствам, помощник начальника караула по службе караульных 

собак и водители транспортных средств. Выводные и конвойные назначаются из 

расчёта: один выводной (конвойный) на 10-15 арестованных (заключённых под стражу). Для 

непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула выставляются часовые. 

2. ПОСТ И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ.  
 

Постом называется всё, порученное для охраны и обороны часовому, а так же место или 

участок местности, на котором он выполняет свои обязанности (ст. 99 УГ и КС). 

Протяжённость поста может достигать днём – 2 км, ночью – 1км, при наличии технических 

средств охраны – соответственно 3 и 2 км. 

Часовые осуществляют охрану объектов путём патрулирования между внешним и 

внутренним ограждениями или наблюдением с вышек. Отдельные объекты могут 

охраняться неподвижными часовыми. 

Требования к оснащению поста: 
- деревянные или проволочные ограждения; 

- на важных объектах (склады с боеприпасами, горючим и т. п.) - внешние и внутренние 

ограждения высотой не менее двух метров с расстоянием между ними 10 и более метров; 

- между ограждениями оборудуется тропа для движения часовых и контрольно-следовая 

полоса не менее 5м шириной, примыкающая к внешней стороне ограждения; 

- средства связи; 

- средства пожаротушения; 

- вышки и окопы для часовых; 

- пост и подступы к нему должны иметь освещение; 

- на посту может быть «гриб» для хранения постовой одежды; 

- территория вблизи поста на удалении в 50 метров должна быть очищена от деревьев, 

кустарников, трава скошена, посторонние предметы убраны, нижние сучья 

непосредственно на посту обрублены на высоте 2,5 метра. 

 

 

3. Смена часовых. 

Часовым называется вооружённый караульный, выполняющий боевую задачу по 

охране и обороне порученного ему поста (ст.99 УГ и КС). 

Смена часовых проводится через каждые 2 часа. При температуре воздуха минус 20 

градусов и ниже, а во время ветра и при меньшем морозе, и при температуре + 30 

градусов и выше (в тени) смена часовых производится через 1 час. Смена часовых у 

входа в караульное помещение производится через 30 мин. (ст.237 УГ и КС).  

Часового имеют право сменить или снять с поста начальник караула, помощник 

начальника караула и разводящий, которому он подчинён. В случае гибели данных лиц 

или физической невозможности для них выполнять свои обязанности, смена или снятие 

часовых производится дежурным по караулам (воинской части) в присутствии своего 

командира или батальона (ст.185 УГ и КС). При приближении смены к часовому на 10-15 

шагов разводящий командует: «Смена – стой!» и приказывает одному из караульных 

принять пост и подступы к нему под временное наблюдение. Часовой при приближении 

смены самостоятельно берёт автомат в положение «на ремень». Разводящий командует 

заступающему на пост караульному: «Рядовой Петров, на пост – шагом марш!» 

Часовой принимает строевую стойку и делает шаг вправо, караульный подходит к 

часовому на его место лицом в противоположную сторону. По команде разводящего 

«Часовой, сдать пост!» часовой производит словесную сдачу поста. При этом 

караульный и часовой поворачивают друг к другу головы. после словесной сдачи поста 

караульный по команде разводящего «Караульный, принять пост!» осуществляет 

приём поста у часового в присутствии разводящего «ст.238 УГ и КС». 

Если при приёме и сдаче поста будет обнаружено какое – либо повреждение, разводящий 

прекращает передачу поста и вызывает начальника караула (ст. 239). 



 

 

Закончив сдачу и приём поста, часовой и заступающий на пост караульный становятся 

лицом к разводящему и поочерёдно докладывают –один о сдаче, другой о приёме поста. 

Переход караульного на положение часового (часового на положение караульного) 

определяется его докладом о приёме и сдаче поста ( ст. 241 УГ и КС). 

 

4. Обязанности часового. 

 

Часовой обязан:  

- Бдительно охранять и стойко оборонять свой пост.  

- Нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и не 

отдавать его, включая лиц, которым он подчинён. 

- Продвигаясь по указанному маршруту или находясь на наблюдательной вышке, 

внимательно осматривать подступы к посту, ограждение и докладывать по средствам 

связи о ходе несения службы в установленные табелем постам сроки. 

- Не оставлять поста, пока не будет сменён или снят, даже если его жизни угрожает 

опасность – самовольное оставление поста является воинским преступлением. 

- Иметь на посту оружие всегда заряженным по правилам, указанным в ст. 105 УГ и КС, и 

всегда готовым к действию. 

- Не допускать никого к посту ближе расстояния, указанного в табеле постам и 

обозначенного на местности указателями запретной границы, кроме начальника караула, 

помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают. 

- Знать маршруты и график движения транспортных средств караула, а также их 

опознавательные знаки и сигналы. 

- Уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения. 

- Вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении объекта 

(на посту) и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем посту. 

- Услышав лай караульной собаки или срабатывание технических средств охраны, 

немедленно сообщить об этом в караульное помещение (ст. 187 УГ и КС). 

Часовому запрещается: 

спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, 

курить, отправлять естественные надобности или иным образом отвлекаться от 

выполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы 

то ни было какие – либо предметы, досылать без необходимости патрон в патронник (ст. 

189 УГ и КС). 

 

5. Порядок применения оружия часовым 

Часовой применяет оружие без предупреждения и с предупреждением. 

Часовой применяет оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или 

на охраняемый объект (ст. 190 УГ и КС). 

 

Порядок применения оружия с предупреждением: 

Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе, часовой останавливает 

окриком: « Стой – назад!» или «Стой, обойти вправо «влево!». При невыполнении 

этого требования часовой предупреждает нарушителя окриком: «Стой, стрелять буду!» 

и немедленно вызывает начальника караула или разводящего. Если нарушитель 

продолжает приближаться, часовой досылает патрон в патронник и производит 

предупредительный выстрел вверх. При невыполнении и этого требования или 

обращении нарушителя в бегство часовой применяет по нему оружие (ст. 191 УГ и 

КС). 

 

Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается: 

- В особой охране законом его прав и личного достоинства. 

- В подчинении его строго определённым лицам – начальнику караула, помощнику 

начальника караула и своему разводящему. 



 

 

- В обязанности всех лиц беспрекословно выполнять все требования часового, 

определяемые службой. 

- В предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в настоящем 

уставе (ст. 184 УГ и КС). 

 

В условиях плохой видимости часовой может требовать, чтобы приближающийся 

разводящий осветил своё лицо фонариком. Если приближающихся назвал себя одним из 

лиц караула, а на самом деле таковым не является, часовой предупреждает нарушителя 

окриком: «Стой, стрелять буду!». При невыполнении этого требования часовой 

применяет по нему оружие. 

 

 

 

 

Вопросы для закрепления. 

1. Назначение и состав караула.  

2. Оснащение поста.  

3. Порядок смены часового. 

4. Обязанности часового. 

5. Порядок применения оружия часовым. 
                      

 

 Практическое занятие № 6 

                                  Строевая подготовка.Одиночная. Без оружия. 

Цель : Научить обучающихся выполнению строевых приёмов в составе подразделения. 
 

Основные термины и понятия: Строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона строя, 

интервал, дистанция, ширина строя, глубина строя, двухшереножный строй, ряд, 

сомкнутый строй, разомкнутый строй, колонна, развернутый строй, походный строй, 

направляющий замыкающий. 

                                                                ХОД ЗАНЯТИЯ. 

                  В начале занятия староста группы строит группу в двух шереножный строй. 

Подаёт команду «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». Докладывает преподавателю о готовности 

группы к проведению занятий и количестве обучающихся в группе. 

ПРИМЕР: «Товарищ преподаватель. Группа №___, для проведения занятий по строевой 

подготовке построена. В строю _____, отсутствуют _____. Староста группы Ф.И.О.». 

До обучающихся доводится тема занятий, учебные вопросы и цели занятия. Проводится 

краткий опрос учащихся по основным терминам строевого устава Вооружённых сил 

России.  

1. В составе всей группы отрабатывается строевая стойка и выполнение команд: 

«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО». 

Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации, глава 2 ст.27 «Строевая стойка 

принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять 

прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, 

поставив на ширину ступни, ноги в коленях выпрямлены, но не напряжены, грудь 

приподнять, а всё тело подать вперёд, живот подобрать, плечи развернуть, руки опустить 

так, чтобы кисти, обращённые ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедра, пальцы 

полусогнуты, голова держится высоко и прямо, подбородок не выставлять , смотреть 

прямо перед собой, быть готовым к немедленным действиям…». 

2. Затем определяется середина строя, «Середина строя учащийся Иванов», от 

средины вправо, влево разомкнись. Строй размыкается. Подаётся команда: «К 

отработке строевых приёмов на месте приступить». 



 

 

Обучающиеся в парах отрабатывают строевые приемы: - поворот на право, на лево, 

кругом. В ходе тренировки и отработки строевых приёмов следить за правильностью 

выполнения приёмов и правильностью подачи команд, делаются замечания и уточнения. 

Строевой устав Вооружённых сил России, глава 2 ст.30 «Повороты на месте выполняются 

по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ». Эти команды делятся на 

предварительные и исполнительные. Повороты кругом и налево производятся через левое 

плечё, на левом каблуке и носке правой ноги; поворот направо – производится через 

правое плечё, на каблуке правой ноги и носке левой ноги. Повороты производятся в два 

приёма: первый приём – повернутся, сохраняя правильное положение корпуса, не сгибая 

ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; второй приём – 

кратчайшим путём приставить другую ногу». 
 

                                    

                                              Практическое занятие № 7 

   Строевая подготовка. Передвижения строем. 

Цель: Овладеть навыками движения в составе подразделения, как походным, так и 

строевым шагом. 

                       Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер 

шага — 70—80 см. Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту 

Размер шага — 85—90 см. Шаг бывает строевой и походный. Строевой шаг применяется 

при прохождении подразделениями торжественным маршем; при выполнении ими 

воинского приветствия в движении; при выходе военнослужащего из строя и при 

возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке. Походный шаг 

применяется во всех остальных случаях. Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — марш!» (в движении «Строевым - марш!»), а движение 

походным шагом - по команде «Шагом - марш!»По предварительной команде надо 

подать корпус туловища слегка вперед, перенести массу его на правую ногу, сохраняя 

устойчивость; по исполнительной команде - начать движение с левой ноги полным 

шагом. При движении строевым шагом (рис. 122, а) ногу с оттянутым вперед носком 

нужно выносить на высоту 15 - 20 см от земли и ставить твердо на всю ступню. Руками, 

начиная от плеча, производить движения около туловища: вперед - сгибая их в локтях 

так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони от туловища, а 

локоть находился на уровне кисти руки; назад : до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук 

полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой.    При движении походным 

шагом ногу следует выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около туловища (рис.122, 

б). При движении походным шагом по команде "Смирно" надо перейти на строевой шаг, 

а при движении строевым шагом по команде "Вольно" на походный шаг. Обозначение 

шага на месте производится по команде "На месте, шагом марш!" (в движении "На 

месте!"). По этой команде шаг необходимо обозначать подниманием и опусканием ног, 

при этом ногу поднимать на 15-20 см от земли и ставит ее на всю ступню, начиная с 

носка ; руками производить движение в такт шага ( рис. 123). По команде "Прямо!", 

подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще 

шаг на месте и с левой ноги начать полным шагом. При этом первые три шага должны 

быть строевыми. Для прекращения движения подается команда. Например "Рядовой 

Алимов - стой" По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой 

на землю правой или левой ноги надо сделать еще один шаг и приставив ногу принять 

строевую стойку.Для изменения скорости движения подаются команды: "Шире шаг!". 

"Короче шаг!", "Чаше шаг!". "Полшага!". "Полный шаг!" При перемещении одиночных 

военнослужащих на несколько шагов в сторону подаётся команда. Например: «Рядовой 

Алимбеков. Два шага вправо (влево), шагом – марш!» По этой команде надо сделать 

два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. Для перемещения вперед 

или назад на несколько шагов подается команда. Например: «Два шаг» вперед (назад), 



 

 

шагом — марш!» По этой команде нужно сделать два шага вперед (назад) и приставить 

ногу. При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 
 

 

Практическое занятие № 8 .  

 

Огневая подготовка. Правила стрельбы. 

 
Цель: Познакомить обучаемых с материальной частью АК(АКС). 

Дать практические навыки обращения с автоматом Калашникова. 

Учебные вопросы: 

• Изучить основные меры безопасности при обращении с оружием.  

• Овладеть приемами и правилами стрельбы из автомата. 
Необходимые средства обучения : 

- АК. 

- Брезент (плащ-палатка) 

 

Основные теоретические положения: 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ ! 

Соблюдая меры безопасности при обращении с оружием, следует иметь ввиду три главных 
требования: 

1. Не направляй оружие в сторону человека. 

2. Не досылай без надобности патрон в патронник. 
3. Нигде не оставляй своего оружия. 

Эти требования можно объединить в одно непреложное правило, которое необходимо помнить 

всегда: не направляй, не досылай, не оставляй! 

Нарушение правил обращения с оружием, влечет уголовную ответственность. 
Получив (взяв) оружие, лично убедись в том, что оно поставлено на предохранитель и не 

заряжено. 

Для того, чтобы убедиться, нет ли патрона в патроннике, не снимая оружия с предохранителя, 
необходимо направить ствол в безопасное место, отсоединить магазин (если он был 

присоединен), оружие снять с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы (затвор) назад, 

осмотреть патронник, спустить курок с боевого взвода и поставить оружие на предохранитель. 
Осмотреть магазины. 

Запрещается направлять оружие на людей, даже если оно не заряжено. 

Не бери и не веди огонь из чужого оружия и из оружия, правил обращения с которым ты не 

знаешь, и не давай своего без разрешения (приказа) командира (начальника). Получив  
оружие от другого лица, лично проверь, поставлено ли оно на предохранитель. 

Запрещается оставлять оружие где бы то ни было без разрешения (приказа) командира 

(начальника). 
Получив оружие, убедись, что в канале ствола отсутствуют посторонние предметы. 

Соблюдай особую осторожность при обращении с оружием во время передвижения, на лыжах, 

при следовании в автомобиле, поезде, самолете. 

Оружие при посадке (высадке) в автомобиль, поезд, самолет берется как удобнее. 
При передвижении бегом прижимать автомат к поясу, а при следовании в автомобиле, поезде, 

самолете – держать между колен стволом вверх. 

При обнаружении неисправности оружия доложи командиру (начальнику). 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА. 

Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места, откуда видны 

цель или участок местности, на котором ожидается появление противника. 
Стрельба из автомата слагается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы (выстрела) и 

прекращения стрельбы. 

При ведении огня с места автоматчик принимает положения для стрельбы стоя, с колена и лежа в 

зависимости от условий местности и огня противника. 
В движении автоматчик может вести огонь на ходу без остановки и с короткой остановки. 

Для стрельбы из автомата необходимо выбирать такое место, которое обеспечивает наилучший 

обзор и обстрел, укрывает автоматчика от наблюдения и огня противника и позволяет удобно 
выполнять приемы стрельбы. В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в 



 

 

бою передвигается бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. Перед началом 

передвижения автомат ставится на предохранитель. 
При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках автомат удерживается одной или 

двумя руками, как удобнее. 

При переползании автомат удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки или за цевье  
 

 Удержание автомата при переползании по-пластунски. 

Для успешного выполнения огневых задач автоматчик должен в совершенстве владеть приемами 

стрельбы из автомата. 
ИЗГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания автомата. 

Порядок принятия положения для стрельбы лежа 
1) если автомат находится в положении «на ремень», подать правую руку по ремню несколько 

вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную 

коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью 
вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. 

Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя 

пальцами вправо ; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, 

лечь налевый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками 
наружу; автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки ; 

2) взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько 

вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову и 
взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальней-

шем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положения с автоматом «на 

ремень». 
Для принятия положения для стрельбы с колена надо: взять автомат в правую руку за 

ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую 

ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом 

должна остаться в вертикаль-ном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к 
прямому. Перееложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели .  

Для принятия положения для стрельбы стоя надо: 

1) если автомат находится в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по 
отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево несколько 

вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, 

энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели примерно на ширину плеч, как удобнее. 

автоматчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая 
правую руку по ремню несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем 

перекинуть ремень через голову. Одновременно с этим повернуться вполоборота направо и, не 

приставляя левой ноги, отставить ее влево 
Положения для стрельбы с колена и стоя 

2) если автомат находится в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и 

ствольную накладку и, приподнимая его примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, 
затем энергично подать автомат дульной частью вперед, в сторону цели. 

При принятии положения для стрельбы с автоматом «на грудь» разрешается ремень с шеи не 

снимать, а использовать его для более прочного удержания автомата при стрельбе. 

Для заряжания автомата надо:  
■ удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой присоединить к автомату снаряженный 

магазин, если он не был к нему ранее присоединен; 

« поставить переводчик на автоматический огонь, если автомат находится на предохранителе; 
  Снаряжение магазина патронами. 

правой рукой за рукоятку отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее; 

■ поставить автомат на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не  
последовало команды «Огонь!», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 

Если перед заряжанием автомата магазин не был снаряжен патронами или патроны были израс-

ходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин. 

Для снаряжения магазина надо взять его в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной 
влево, а в правую руку патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось 

над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, 



 

 

нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном 

гильзы к задней стенке магазина. 
ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛЬБЫ 

Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела, переводчика на требуемый вид 

огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе. 
Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим и указательным пальцами 

правой руки сжать защелку хомутика  и передвинуть хомутик до совмещения его переднего среза 

с риской (делением) под соответствующей цифрой на прицельной планке. 

 Установка прицела. 
Для установки переводчика на требуемый вид огня  надо, нажимая большим пальцем правой руки 

на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка - для ведения 

автоматического огня, до второго щелчка - для ведения одиночного огня. 
 Установка переводчика на необходимый вид огня: а - для ведения автоматического огня; б -для 

ведения одиночного огня 

Для прикладки автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой 
рукой за пистолетную рукоятку и не теряя цели из виду, упереть приклад в плечо так, чтобы 

ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника (плечевого упора), указательный палец 

правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок автомата. Наклонив голову 

немного вперед и не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. 
Локти при этом должны быть поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на 

ширину плеч при стрельбе из положения лежа, стоя и с колена из окопа. Локоть левой руки 

поставлен на мякоть левой ноги у колена, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту 
плеча при стрельбе из положения с колена вне окопа. Локоть левой руки прижат к боку около 

сумки для гранат, если автомат удерживается за магазин, а локоть правой руки приподнят 

примерно на высоту плеча при стрельбе из положения стоя вне окопа. 
Прицеливание из автомата Калашникова и спуск курка. 

Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на 

мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне с верхними 

краями гривки прицельн. планки, т. е. взять ровную мушку . 
Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног подвести 

ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой крючок 

первым суставом указательного пальца правой руки. 
  

Ровная мушка 

ри прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала 

горизонтальное положение 
Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой 

прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на 

спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не спустится с боевого 
взвода, т. е. пока не произойдет выстрел. 

При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя положения 

локтей, сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. 
После каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе из 

положения лежа разрешается автомат упирать магазином в грунт. 

Задание. 

• Изучить меры безопасности при обращении с оружием. 

• Отработать приемы стрельбы и прицеливание изАКМ  

Содержание отчета. 

1. Выписать основные правила безопасности при обращении с оружием. 

2. Выписать порядок принятия положения для стрельбы из автомата лежа, стоя с колена, 

стоя (по выбранному варианту). 
3. Выписать порядок прицеливания : установку прицела и спуск курка 

4. Зарисовать ровную мушку, ожидаемые результаты стрельбы на мишени. Зарисовать 

ошибки допускаемые автоматчиком при неровной мушке и ожидаемые результаты 
стрельбы –на мишени . 

Контрольные вопросы:  

• Огневая подготовка военнослужащих- цели и задачи? 

• Какие основные характеристики стрельбы из автомата Калашникова вы можете назвать? 



 

 

• Какие существуют приемы стрельбы из автомата Калашникова? Охарактеризуйте их. 

• Из каких этапов слагается стрельба из автомата Калашникова? Охарактеризуйте их. 

• Как удерживать автомат при движении бегом и ускоренным шагом? 

• Как удерживать автомат Калашникова при переползании по-пластунски? 

Выводы 

1) Огневая подготовка это обучение личного состава воинской части применению 

штатного оружия для поражения различных целей в бою. 

2) Огневая подготовка проводится в неразрывной связи с тактической подготовкой и 

совершенствуется на тактических занятиях и учениях с боевой стрельбой. 

3) Основным видом автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах 

Российской Федерации является 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова7,62-

мм АКМ АКМС (С- складывающимся прикладом) 

4) Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места. 

5) В боевых условиях место для стрельбы автоматчик занимает и оборудует по командам 

командира отделения или в отдельных случаях самостоятельно. 

6)Для стрельбы из автомата Калашникова выбирается такое место, которое обеспечивает 

наилучший обзор и обстрел, а также укрывает стрелка. 

10) Автоматчик должен в совершенстве освоить приемы стрельбы из автомата. 

Используемая литература. 

• Основы безопасности жизнедеятельности 10,11 кл., АТ Смирнов, Б.О. Хренников, 

изд. Просвещение, Москва 2009г. 
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• Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие СПО, Э.А. Арустамов, Н.В. 
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Практическое занятие № 9 .  
Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов. 

 

Автомат необходимо всегда содержать в чистоте, в полной исправности и постоянной 

готовности к боевому применению. Это достигается своевременной умелой чисткой и 

смазкой, а также правильным хранением и сбережением автомата в любых условиях. При 

чистке автомата используется принадлежность автомата  и деревянные палочки . 
Принадлежность автомата  

 
Рис. 54. Принадлежность автомата: 1 - шомпол; 2 - отвертка; 3 - выколотка; 4 - шпилька; 5 - пенал; 

6 - масленка;. 7 - крышка пенала; 8 - ершик; 9 - протирка 

Принадлежность автомата предназначена для чистки и смазки, а также для разборки и сборки 
автомата. К ней относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька, пенал и 

масленка. Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола, каналов и полостей других 

частей автомата. Он имеет головку с отверстием для выколотки, нарезку для навинчивания 
протирки или ершика.  

 

 Деревянные палочки: 1 и 2 - для чистки пазов и щелей; 3 и 4 - для чистки патронника, газового 

патрубка, газовой трубки; 5 и 6 - для чистки углублений и отверстий 
Протирка применяется для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полостей других 

частей автомата.  

Ершик используется для чистки канала ствола раствором для чистки ствола (РЧС).  
Отвертка, выколотка и шпилька применяются при разборке и сборке автомата. Вырез на конце 

отвертки предназначен для ввинчивания и вывинчивания мушки, а боковой вырез - для 

закрепления протирки на шомполе. Для удобства пользования отверткой она вставляется в 



 

 

боковые отверстия пенала. При чистке канала ствола отвертка вкладывается в пенал поверх 

головки шомпола. Шпилька применяется при сборке ударно-спускового механизма. Она 
удерживает шептало одиночного огня и замедлитель курка с пружиной на спусковом крючке.  

Пенал с крышкой служит для хранения протирки, ершика, отвертки, выколотки и шпильки. 

Пенал применяется как шомпольная муфта при чистке и смазке канала ствола, как рукоятка для 
отвертки при ввинчивании и вывинчивании мушки и для поворота замыкателя газовой трубки. 

Пенал имеет сквозные отверстия, в" которые вставляется шомпол при чистке автомата, овальные 

отверстия для отвертки и прямоугольное отверстие для поворота замыкателя газовой трубки при 

разборке и сборке автомата. Крышка используется как дульная накладка при чистке канала 
ствола. Она имеет отверстие для направления движения шомпола, внутренние выступы и вырезы 

для крепления на компенсаторе или на муфте ствола. Боковые отверстия на крышке пенала 

предназначены для выколотки, применяемой для снятия крышки пенала со ствола.  
Масленка служит для хранения смазки; переносится в кармане сумки для магазинов.  

Чистка и смазка автомата 

Чистка и смазка оружия производятся под непосредственным руководством командира 
отделения, а в учебном заведении военного руководителя.  

Чистка автомата производится: при подготовке к стрельбе; после стрельбы; после занятий в 

поле; в боевой обстановке и на длительных учениях ежедневно в период затишья боя и во время 
перерывов учений. Если автомат не применял то чистку его производят не реже одного раза в 

неделю.  

Для чистки и смазки частей и механизмов автомата меняются жидкая ружейная смазка, ружейная 

смазка раствор РЧС ветошь или бумага КВ-22 и пакля (только для чистки канала ствола).  
Чистку автомата производят в специально отведенных местах на с,борудованных для этой цели 

столах, а в полевых условиях на чистых подстилках, досках, фанере и т. п. в следующем порядке: 

подготовить материалы для чистки и смазки принадлежность, разобрать автомат, прочистить 
канал ствола, вычислить остальные части и механизмы автомата.  

 

Рис. 56. Принадлежность автомата, подготовленная для чистки: 1 - пенал; 2 - отвертка; 3 - головка 

шомпола; 4 - шомпол; 5 - крышка пенала; 6 - протирка 
Для чистки канала ствола необходимо положить автомат в вырезы стола или на обычный стол. 

Собрать принадлежность (рис. 56). Сложить паклю в виде цифры 8 перекрестием "восьмерку" 

наложить ее на конец протирки (рис. 57) и уложить волокна пакли вдоль стержня протирки. 
Протирать паклю жидкой ружейной смазкой, ввести шомпол с протиркой и паклей в канал ствола 

и застопори пенала на дульном срезе ствола.  

 
Рис. 57. Накладывав пакли на протирку 

Удерживая автомат левой рукой, плавно продвинуть правой рукой шомпол по всей длине канала 

ствола несколько раз. Вынуть шомпол, сменить паклю, пропитать ее жидкой ружейной смазкой и 
в том же порядке енова прочистить канал ствола. Так проделать несколько раз. После этого 

тщательно обтереть шомпол и протереть канал ствола чистой сухой паклей, а затем чистой 

ветошью. Осмотреть ветошь. Если на ней будут заметны следы нагара (чернота), ржавчина или 
загрязнения, продолжать чистку канала ствола до тех пор, пока ветошь, извлеченная из канала 

ствола, не будет чистой. Тщательно осмотреть канал ствола на свет с дульной части и со стороны 

патронника, медленно поворачивая ствол в руках. При этом особое внимание обращать на углы 

нарезов, проверять, не осталось ли в них нагара. Таким же способом вычистить патронник со 
стороны ствольной коробки. Газовую камеру, газовую трубку и компенсатор промыть жидкой 



 

 

ружейной смазкой или раствором РЧС, прочистить паклей (ветошью) с помощью шомпола или 

деревянной палочки, затем насухо протереть.  
Ствольную коробку, затворную раму, затвор, газовый поршень чистить ветошью, пропитанной 

жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС, после чего насухо протереть.  

Остальные металлические части насухо протереть ветошью. При сильном загрязнении можно 
прочистить их жидкой ружейной смазкой, затем насухо протереть.  

Деревянные части автомата обтереть сухой ветошью.  

Об окончании чистки автомата обучаемый докладывает военному руководителю (инструктору) и 

с его разрешения производит смазку и сборку автомата.  
После чистки автомат смазывают, чтобы не допустить воздействия влаги на металл. Смазку 

автомата производят следующим образом: канал ствола, патронник и компенсатор смазывают 

протиркой с наложенной на нее ветошью, пропитанной смазкой; все остальные металлические 
части автомата с помощью промасленной ветоши покрывают тонким слоем смазки. При этом 

надо иметь в виду, что излишняя смазка способствует загрязнению частей и может вызвать 

задержки при стрельбе. Деревянные части не смазывают.  
По окончании смазки автомат собирают, проверяют работу его частей и механизмов, а затем 

показывают его командиру отделения (военному руководителю, инструктору).  

Хранение и сбережение автомата 

Ответственность за хранение и сбережение оружия несет командир подразделения, в учебном 

заведении - директор учебного заведения и военный руководитель.  

С автоматом необходимо обращаться бережно - предохранять его от ударов, а также от попадания 

в ствол посторонних предметов (ветоши, песка и грязи), что при стрельбе приводит к раздутию 
или разрыву ствола. Не производить излишних спусков курка во избежание преждевременного 

износа частей и механизмов автомата. Автомат хранится в пирамиде разряженным, при этом 

магазин отделен, штык-нож снят, курок спущен, рычаг переводчика находится в верхнем 
положении, хомутик прицела установлен на деление "П".  

В особом отделении пирамиды хранятся магазины, сумки для магазинов, штыки-ножи в ножнах и 

масленки. Сумки для магазинов и ремни должны храниться чистыми и сухими.  

При движении на занятиях и в походе автомат переносится с присоединенным магазином. 
Остальные магазины находятся в сумке. Ремень подгоняется так, чтобы автомат не ударялся о 

твердые предметы снаряжения. Во время перерывов между занятиями, а также на привалах 

автомат находится в руках или на ремне.  
Вопросы  

1. Каково назначение принадлежности автомата и из каких частей она состоит?  

2. Когда производится чистка и смазка автомата и в какой последовательности?  
3. Изготовьте комплект палочек для чистки автомата.  

4. Расскажите о хранении и сбережении автомата.  

5. Подготовьте принадлежим ность к чистке автомата и покажите порядок чистки и смазки 

ствола, газовой камеры, затворной рамы с газовым поршнем и ударно-спускового механизма.  

Практическое занятие № 1 0  
                                                              Практическая стрельба 

 

 
Цель : Научить правильности занятия огневой позиции и производства стрельбы из АК. 
Подготовить учащихся к упражнению по стрельбе №1 (положение лёжа, дистанция 100 м).  

Меры безопасности при обращении с оружием. 

Запрещается прицеливаться, направлять автомат и производить спуск курка в сторону людей. 

При проведении стрельб запрещается: брать и заряжать автомат без команды (разрешения) 
руководителя стрельбы; производить стрельбу из неисправного автомата и при поднятом белом 

флаге, прицеливаться и направлять даже незаряженный автомат в стороны и в тыл, выносить 

заряженный автомат с огневого рубежа; оставлять где бы то ни было заряженный автомат или 
передавать его другим лицам без команды руководителя стрельбы; находиться на огневом рубеже 

посторонним от команды (сигнала) «Огонь» до команды (сигнала) «Отбой». 

Стрельба немедленно прекращается при появлении в зоне огня людей и животных. Соблюдение 
мер безопасности исключает несчастные случаи при действиях с оружием на занятиях. 

 

Меры безопасности при проведении занятия 



 

 

Безопасность на занятиях по изучению приёмов и правил стрельбы и при проведении стрельб 

обеспечивается чёткой их организацией, знанием и точным соблюдением порядка и правил, 
установленных в тире (на стрельбище, площадке), высокой дисциплинированностью всех 

обучаемых. 

На занятиях необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные при изучении 
материальной части автомата и патронов. Запрещается прицеливаться, направлять автомат и 

производить спуск курка в сторону людей. 

 

 
Изготовка к стрельбе лёжа 

 

Начальное упражнение из АК. Стрельба с места по неподвижной цели днём. 
Цели: - грудная фигура с кругами на щите 0,75 х 0,75 м. неподвижная; щит устанавливается на 

уровне поверхности земли (без просвета); 

- атакующий (контратакующий) стрелок ростовая фигура 
Дальность до цели: - до грудной фигуры - 100 м.; 

Количество патронов: для автомата - 9 , из них 3 для стрельбы по грудной фигуре с кругами. 

Время на стрельбу: неограниченное. 

Положение для стрельбы: лёжа с упора. 
Оценка: поразить обе цели и при этом выбить: 

- "отлично" - 25 очков; 

- "хорошо" - 20 очков; 
- "удовлетворительно" - 15 очков. 

 

Изготовка к стрельбе лёжа  
 

Правильная изготовка к стрельбе 

обеспечивает устойчивость автомата, которая 
оказывает влияние на меткость стрельбы. Удобное и 

естественное положение тела стреляющего создаёт 

наименьшее мышечное напряжение и является 

основным условием правильной изготовки к стрельбе.  
Наиболее удобное для стрельбы положение — лёжа. 

При стрельбе лёжа корпус и локти рук стреляющего 

твёрдо опираются о землю, чем достигается 
устойчивость автомата, которую можно увеличить, применив 

упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

опилками или песком. 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы 
и заряжание автомата. 

Она принимается по команде «Лёжа — ЗАРЯЖАЙ». 

При принятии положения для стрельбы лёжа надо подать правую 
руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, 

подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную 

коробку. Затем взять автомат правой рукой за ствольную 
накладку и цевье дульной частью вперёд; одновременно с этим 

сделать полный шаг правой ногой вперёд и немного вправо. 

Наклоняясь вперёд, опуститься на левое колено и поставить 

левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, 
опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье 

левой руки, лечь на левый бок, быстро повернуться на живот и 

занять такое положение, чтобы корпус тела был расположен под 



 

 

углом 15 — 30° по отношению к линии прицеливания; слегка 

раскинуть ноги в стороны носками наружу; автомат при этом 
положить цевьём на ладонь левой руки, а правой рукой 

удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка 

обеспечивает правильную прикладку оружия, удобство при 
прицеливании и стрельбе. После принятия положения для 

стрельбы производится заряжание автомата (если он не был 

заряжен раньше).  

При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой 
за цевье, правой рукой вынуть магазин из сумки и ввести его в 

окно ствольной коробки так, чтобы защёлка заскочила за 

опорный выступ магазина. Поставить переводчик на 
автоматический огонь, если автомат находился на 

предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 

затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не 
предстоит немедленное открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат 

на предохранитель и перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 

 

Правила прицеливания 

Производство стрельбы включает: установку 

прицела и переводчика, прикладку, 

прицеливание, спуск курка и удержание 
автомата при стрельбе. 

Для установки прицела приблизить автомат к 

себе, большим и указательным пальцами 
правой руки сжать защёлку хомутика и 

передвинуть хомутик по прицельной планке до 

совмещения его переднего среза с нужным 

делением (риской). Если указан прицел «П», то 
проверить его установку. 

Для прикладки автомата надо, удерживая автомат 

левой рукой за цевье или за магазин, а правой 
рукой за пистолетную рукоятку и не теряя цели из 

виду, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать 

плотное прилегание к плечу всего затыльника. Указательный палец правой руки (первым 

суставом) наложить на спусковой крючок. При этом локти рук поставить на землю примерно на 
ширину плеч, голову немного наклонить вперёд и, не напрягая шеи, правую щеку приложить к 

прикладу. 

Затыльник приклада должен плотно прилегать к плечу 
серединой. При упоре приклада в плечо верхним (тупым) 

углом, то есть при низкой прикладке, пули при стрельбе, как 

правило, будут отклоняться вниз, а при упоре нижним 
(острым) углом, то есть при высокой прикладке, уйдут вверх. 

Для проверки правильности положения приклада надо после 

прикладки поднять правую руку в сторону на высоту плеча. 

Если приклад приложен к плечу неплотно или неправильно, то при подъёме руки он выскользнет 
вниз или вверх. 

Прицеливание осуществляется одним глазом.  

Для прицеливания надо глазом смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка 
пришлась посредине прорези, а вершина её была наравне с верхними краями гривки прицельной 

планки, то есть взять ровную мушку. Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а 

если нужно, корпуса и ног подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим 
нажимая на спусковой крючок первым суставом указательного пальца. 

 

При прицеливании НУЖНО СЛЕДИТЬ за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала 

горизонтальное положение. При наклоне автомата вправо (влево) пули уйдут соответственно 
вправо (влево). 



 

 

Чтобы не снижать меткости стрельбы, не рекомендуется целиться подолгу. Если же открытие 

огня по каким-либо причинам задержалось, лучше прекратить прицеливание и дать глазу 
отдохнуть 5—10 секунд. 

Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой 

прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, плавно нажимать на спусковой 
крючок до тех пор, пока курок незаметно для стреляющего не спустится с боевого взвода, то есть 

пока не произойдёт выстрел. При спуске курка не следует придавать значения лёгким колебаниям 

ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в момент 

наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как правило, приводит к 
дёрганью за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если при прицеливании и нажатии на 

спусковой крючок чувствуется, что больше нельзя не дышать, надо, не ослабляя нажима пальца 

на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, уточнить наводку и 
нажать на спусковой крючок. 

При ведении огня очередями прочно удерживать приклад автомата прижатым к плечу, не изменяя 

положения локтей и сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой 
прицеливания. После каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания и 

продолжать стрельбу. При стрельбе из положения лёжа разрешается упирать автомат магазином в 

грунт. 

 
Производство стрельбы 

Производство стрельбы включает: установку прицела и переводчика, прикладку, прицеливание, 

спуск курка и удержание автомата при стрельбе. Стрельба производится по команде, в которой 
указывается: кому стрелять, цель, прицел, вид огня, точка прицеливания. Например: «Такому-то, 

по грудной фигуре, 3, одиночными, под цель — ОГОНЬ». 

Для установки переводчика на требуемый вид огня, нажимая большим пальцем правой руки на 
выступ переводчика, повернуть переводчик вниз до первого щелчка — для ведения 

автоматического огня и до второго щелчка — для ведения одиночного огня. 

Производится выстрел. При ведении автоматического огня для производства короткой очереди, 

после нажатия на спусковой крючок произнести для себя 22 и отпустить.  
Прекращение стрельбы. 

В зависимости от обстановки 

прекращение стрельбы может быть 
временным и полным. 

Для временного прекращения 

стрельбы подаются команды 

«Стой» или «Прекратить огонь». 
По этим командам стреляющий 

прекращает нажатие на спусковой 

крючок и ставит автомат на 
предохранитель. 

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой», кроме того, подаётся команда 

«Разряжай». По этой команде необходимо поставить автомат на предохранитель, установить 
прицел «П» (если был установлен другой прицел) и разрядить автомат. 

Для разряжания автомата отделить магазин, снять автомат с предохранителя, медленно отвести 

затворную раму назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму. 

После разряжания, если необходимо, автомат осматривается по команде «Оружие — К 

ОСМОТРУ». По этой команде необходимо: в положении лёжа, удерживая автомат левой рукой 

снизу за цевье, правой рукой отделить магазин и переложить его в левую руку подавателем 
кверху, выпуклой частью от себя, пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата, затем 

снять автомат с предохранителя; отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько 

влево. 
После осмотра командиром патронника и магазина надо отпустить затворную раму вперёд, 

спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель. При стрельбе из 

положения лёжа, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, опускает 
приклад на землю, а дульную часть кладёт на предплечье левой руки. 

По команде «Встать» учащийся автомат оставляет на огневой позиции, опираясь на руки 

приподнимается, одновременно сгибает леую ногу и отталкиваясь встаёт. 

Практическое занятие № 11 .  



 

 

Тактическая подготовка.   

Цель: Овладение обучающимися навыками ведения боя. 
Обязанности солдата , порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для стрельбы. 

1. Тактическая подготовка и ее предназначение. 

2. Обязанности солдата в бою. 
3. Способы передвижения солдата на поле боя и правила ведения огня в бою. 

Тактическая подготовка – это система обучения личного состава подразделения, частей и 

соединений, а также командиров и органов управления ведению боевых действий. 

Тактическая подготовка солдата включает изучение характеристик современного боя, приемов и 
действий в бою, способов применения оружия в бою, воспитание у военнослужащих высоких 

морально-боевых качеств. 

Современный общевойсковой бой и его характеристика 

Современный бой – основная форма тактических действий войск авиации и флота, 

организованное вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений, 

представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях 
уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в определенном 

районе в течение короткого времени. 

Современный бой по своему характеру является общевойсковым. Он ведется объединенными 

усилиями всех участвующих в нем войск с применением танков, боевых машин пехоты 
(бронетранспортеров), артиллерии, средств противовоздушной обороны, самолетов, вертолетов и 

другой боевой техники и вооружения. Общевойсковой бой может вестись с применением 

ядерного оружия и других средств поражения или с применением только обычного оружия. В 
бою с применением только обычного оружия основным средством поражения является огонь 

артиллерии, танков, боевых машин пехоты (бронетранспортеров), зенитных средств и 

стрелкового оружия в сочетании с ударами авиации. Бой характеризуется решительностью, 
высокой маневренностью, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменениями 

обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения. 

Современный бой требует от солдата большого напряжения моральных и физических сил, 

предъявляет высокие требования к качеству воспитания и обучения воина. 
В бою каждый солдат обязан: 

• знать боевую задачу взвода, своего отделения (танка) и свою задачу; 

• знать боевые возможности танков, других бронированных машин и противотанковых средств 
противника, их сильные и слабые стороны, особенно наиболее уязвимые места; 

• знать объем и последовательность оборудования фортификационных сооружений; 

• постоянно вести наблюдение, своевременно обнаруживать противника и немедленно 

докладывать о нем командиру; 
• смело и решительно действовать в наступлении, стойко и упорно – в обороне, уничтожать 

противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, инициативу и находчивость в 

бою, оказывать помощь товарищу; 
• умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и защитные свойства машин; 

уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, осуществлять маскировку, преодолевать 

заграждения, препятствия и зоны заражения, устанавливать и обезвреживать противотанковые и 
противопехотные мины; проводить специальную обработку; 

• уметь опознавать воздушного противника и вести огонь по его самолетам, вертолетам и другим 

воздушным целям из стрелкового оружия, знать их наиболее уязвимые места; 

• защищать командира в бою, в случае его ранения или гибели смело брать на себя командование 
подразделением. 

Действия солдата в бою 

Способы передвижения солдата в бою. В зависимости от характера местности, условий 
обстановки и воздействия огня противника солдат при действиях в пешем порядке может 

передвигаться ускоренным шагом или бегом (в полный рост или пригнувшись), перебежками или 

переползанием. 
Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, преодолеваются ускоренным 

шагом или бегом. Темп ускоренной ходьбы в среднем – 130–140 шагов в минуту, длина шага – 

80–90 см. 

Длительное передвижение ускоренным шагом утомительно, поэтому целесообразно применять 
чередование ходьбы и бега. Этим же способом солдат передвигается в ходе атаки. При этом 

оружие держится в положении для немедленного открытия огня. 



 

 

Для скрытного передвижения по местности с невысокими укрытиями (низкий кустарник, высокая 

трава, канава и т. п.) применяется ходьба пригнувшись. При этом способе передвижения 
необходимо согнуть ноги в коленях, подать корпус вперед, смотреть перед собой и двигаться 

широким шагом. Все движения выполняются свободно, без напряжения. 

Движение вверх по склону производится укороченным шагом с наклоном корпуса вперед. При 
большой крутизне подъем следует совершать зигзагами, т. е. двигаться попеременно то правым, 

то левым боком к скату на слегка согнутых ногах, опираясь ребрами подошв и каблуков о 

выступы горы. На крутые подъемы можно также взбираться прямо, придерживаясь руками за 

ветки, кусты, пучки густой травы и ставя ноги на всю ступню «елочкой». 
Движение вниз по склону производится свободным шагом с постановкой ноги на пятку, отклоняя 

корпус назад. Спуск по крутым склонам можно совершать боком, приставными шагами, по 

возможности придерживаясь рукой за неровности склона. 
Передвижение по вязкому или скользкому грунту производится короткими шагами: ноги следует 

переставлять быстро, чтобы они не успели глубоко увязнуть в почве или соскользнуть с опоры. 

Ставить ногу надо на всю ступню и стараться для опоры выбирать более твердые участки (кочки, 
борозды, выступы, корни и т. п.). 

Для преодоления отдельных участков местности используется медленный в среднем темпе и 

скоростной бег. 

Медленный бег применяется при перемещении на длинные дистанции. Корпус при беге 
наклоняется вперед несколько больше, чем при ходьбе. Темп бега – 150–165 шагов в минуту при 

длине шага 70–90 см. 

Бег в среднем темпе производится свободным маховым шагом. Корпус при этом держится с 
небольшим наклоном вперед. Быстрое продвижение вперед обеспечивается за счет энергичного 

заднего толчка, после которого нога, согнутая в колене, выносится бедром вперед-вверх и 

ставится на всю ступню. Голень не должна выноситься сильно вперед, а ступня не должна 
ставиться на землю далеко от проекции центра тяжести. Темп бега – 165–180 шагов в минуту, 

длина шага – 85–90 см. 

Скоростной бег применяется при перебежках, выбегании из укрытий к боевым и транспортным 

машинам, разбеге перед преодолением препятствий. Корпус наклоняется вперед больше, чем при 
беге в среднем темпе, а отталкивание ногой и движение руками производятся энергичнее. 

Увеличение длины шага обеспечивается за счет заднего толчка ногой и быстрого выноса ее 

бедром вперед. Нога после отталкивания выносится вперед-вверх согнутой в колене и мягко 
ставится на переднюю часть стопы с последующей опорой на всю ступню. Темп бега – 180–200 

шагов в минуту, длина шага – 120–150 см. 

Перебежки применяются для быстрого сближения с противником на открытой местности. Для 

перебежки из положения лежа необходимо вначале поставить оружие на предохранитель, по 
предварительной команде наметить путь движения и укрытое место остановки. Затем по 

исполнительной команде быстро вскочить, как при выполнении команды «Встать!», и 

стремительно перебежать в намеченное место. На месте остановки с разбегу лечь на землю, 
отползти несколько в сторону, а достигнув указанного в команде места, изготовиться для ведения 

огня. Длина перебежки зависит от местности и огня противника и в среднем должна быть 20–40 

шагов. Чем больше открыта местность и сильнее огонь, тем быстрее и короче должна быть 
перебежка. 

Переползание применяется для незаметного приближения к противнику и скрытного преодоления 

участков местности, имеющих незначительные укрытия, неровности рельефа и находящихся под 

наблюдением или обстрелом противника. 
В зависимости от обстановки, рельефа местности и огня противника переползание производится 

по-пластунски, на получетвереньках и на боку. Как и перед перебежкой, необходимо сначала 

наметить путь передвижения и укрытие места для остановок. 
Для переползания по-пластунски надо лечь плотно на землю, правой рукой взять оружие за 

ремень у верхней антабки и положить его на предплечье этой руки. Подтянуть правую (левую) 

ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку возможно дальше, отталкиваясь согнутой 
ногой, передвинуться вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть другую руку и продолжать 

движение в том же порядке. При переползании голову высоко не поднимать. 

Для переползания на получетвереньках встать на колени и опереться на предплечья или на кисти 

рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую (правую) руку 
вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой (левой) ноги, 

одновременно подтягивая под себя другую согнутую ногу и вытягивая другую руку, продолжать 



 

 

движение в том же порядке. Оружие держать: при опоре на предплечья – так же, как и при 

переползании по-пластунски; при опоре на кисти рук – в правой руке. 
Для переползания на боку лечь на левый бок, подтянув вперед левую ногу, согнутую в колене, 

опереться на предплечье левой руки; правой ногой упереться каблуком в землю возможно ближе 

к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя положения продолжать 
движение в том же порядке. Оружие держать правой рукой, положив его на бедро левой ноги. 

Для ведения огня автоматчик занимает место, указанное командиром отделения или выбирает его 

сам, учитывая обстановку, характер местности и поставленную задачу. Место для стрельбы 

должно обеспечивать широкий обзор и обстрел и укрывать стрелка от наблюдений противника. 
 

 

Наблюдение является одним из наиболее распространенных способов ведения разведки 
противника и местности. Наблюдение организуется во всех видах боевой деятельности войск и 

ведется непрерывно днем и ночью. В условиях ограниченной видимости наблюдение ведется с 

применением приборов ночного видения и других технических средств, средств освещения 
местности и дополняется подслушиванием. 

 

- сведения о противнике и своих подразделениях; 

- место для наблюдения; 

- сектор (полоса), район (объект) наблюдения, за чем наблюдать и на что обратить особое 

внимание; 

- направления вероятного подлета самолетов (вертолетов) противника; 

- порядок доклада результатов наблюдения, сигналы оповещения. 

 

Практическое занятие № 12.  
Ознокомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии. 

Основное оперативно-тактическое формирование. Также как и полк именуется по 

преобладающему в ней роду войск. Однако преобладание того или иного рода войск значительно 

меньшее, чем в полку. Дивизия мотострелковая и танковая идентичны по своей структуре с той 
лишь разницей, что в мотострелковой дивизии два-три полка мотострелковые и один танковый, а 

в танковой дивизии наоборот - два-три полка танковые, а мотострелковый один. Кроме этих 

основных полков в дивизии один-дв а артиллерийских полка, один зенитно-ракетный полк, 

реактивный дивизион, ракетный дивизион, вертолётная эскадрилья, инженерно-сапёрный 
батальон, батальон связи, автомобильный батальон, разведывательный батальон, батальон 

радиоэлектронной борьбы, батальон материального обеспечения. ремонтно-восстановительный 

батальон, медико-санитарный батальон, рота химической защиты и несколько различных рот и 
взводов вспомогательных. В современной Российской Армии дивизии есть или могут быть 

танковые, мотострелковые, артиллерийские, воздушно-десантные, ракетные и авиационные. В 

остальных родах войск, как правило, высшим формированием является полк или бригада. В 
среднем в дивизии 12-24 тыс. человек. Командир дивизии генерал-майор. 

  

Подразделения тылового и технического обеспечения предназначены для тылового и 

технического обеспечения войск. К ним относятся: 
- ремонтно-восстановительные подразделения; 

- подразделения материального обеспечения; 

- медицинские подразделения. 
  

  

Организация мотострелковой (танковой) бригады (мсбр, тбр): 
1. управление в составе: 

- командование; 

- штаб; 

- комендантская рота /кр/. 
  

2. боевые подразделения в составе: 

- три мотострелковых батальона /мсб/ 
(в тбр один); 

- танковый батальон /тб/ 



 

 

(в тбр три); 

- два самоходных артиллерийских дивизиона /садн/ 
в тбр один); 

- реактивный артиллерийский дивизион /реадн/; 

- противотанковый артиллерийский дивизион /птадн/ 
(в тбр нет); 

- зенитный ракетный дивизион /зрдн/; 

- зенитный дивизион /здн/. 

  
3. подразделения боевого обеспечения в составе: 

- разведывательная рота /рр/; 

- батальон связи /бс/; 
- инженерный сапёрный батальон /исб/; 

- рота рхбз /ррхбз/; 

- рота радио электронной борьбы /рРЭБ/. 
  

4. подразделения тылового и технического обеспечения в составе: 

- ремонтно-восстановительный батальон /рвб/; 

- батальон материального обеспечения /бмо/; 
- медицинская рота /медр/. 

  

  
Так же в состав бригады входят: 

· стрелковый взвод (снайперов), 

· батарея управления и артиллерийской разведки (начальника артиллерии), 
· взвод управления и радиолокационной разведки (начальника ПВО), 

· взвод управления (начальника разведывательного отделения), 

· редакция газеты, 

· типография, 
· военный оркестр, 

· клуб. 

 
Мотострелковая(танковая) бригада /мсбр, тбр/ - основное общевойсковое тактическое 

соединение Сухопутных войск. 

Предназначена для выполнения тактических задач самостоятельно или во взаимодействии с 

соединениями и частями других родов войск и специальных войск, с авиацией, а на приморских 
направлениях и с силами Флота. 

  

В организационно-штатной структуре бригад выделяют следующие элементы: 
- управление; 

- боевые подразделения; 

- подразделения боевого обеспечения; 
- подразделения тылового и технического обеспечения. 

  

Управление как элемент организационно-штатной структуры предназначено для организации и 

проведения мероприятий, направленных на: 
- поддержание постоянной боевой готовности подразделений бригады; 

- подготовку подразделений к бою; 

- управление подразделениями в бою. 
  

Боевые подразделения – предназначены для ведения боевых действий. Они включают 

подразделения родов войск Сухопутных войск: 
- мотострелковые подразделения; 

- танковые подразделения; 

- подразделения ракетных войск и артиллерии; 

- подразделения войск войсковой противовоздушной обороны. 
 

Подразделения боевого обеспечения – предназначены для организации и осуществления 

мероприятий, направленных на: 



 

 

- недопущение внезапного нападения противника; 

- снижение эффективности его ударов по нашим войскам; 
- создание нашим войскам благоприятных условий для организованного и своевременного 

вступления в бой и успешного его ведения. 

Они включают подразделения специальных войск: 
- разведывательные подразделения; 

- подразделения инженерных войск; 

- подразделения войск связи; 

- подразделения радиоэлектронной борьбы; 
- подразделения радиационной, химической, биологической защиты. 

Организация огня командиром отделения осуществляется в ходе уяснения полученной задачи, 

оценки обстановки и проведения рекогносцировки. Она включает:  
-уяснение огневых задач;  

-изучение и оценку местности;  

-выбор и назначение (уяснение) ориентиров, кодирование местных предметов;  
-организацию наблюдения;  

-определение (выбор) огневых позиций;  

-постановку огневых задач подразделениям;  

-подготовку исходных данных для стрельбы;  
-назначение (доведение) сигналов управления огнем;  

-организацию связи для управления огнем. 

Практическое занятие № 13 .  
Вооружение стрелкового отделения. Действия солдата в бою. 

 

Определение, сущность управления огнем и его организация. Основные мероприятия и 
обязанности командира отделения по организации огня и по управлению огнем в бою -40 мин. 

Управление при подготовке и в ходе выполнения поставленных задач командиром отделения 

осуществляется огневыми средствами, личным составом и огнем.  
 

Управление огневыми средствами, личным составом и огнем организуется и осуществляется на 

основе решения командира. 
 

Управление подразделениями (личным составом) заключается в целенаправленной деятельности 

командира по поддержанию их в постоянной боевой готовности, подготовке подразделений 

(личного состава, вооружения и военной техники) к бою (выполнению полученной задачи) и 
руководству ими при выполнении задач, а также в своевременном проведении мероприятий, 

обеспечивающих организацию и ведение боя.  

 
Командир отделения несет ответственность за боевую готовность, подготовку отделения, 

вооружения и поенной техники к действиям и успешное выполнение боевой задачи в 

установленные сроки, а также за воспитание, воинскую дисциплину и моральнопсихологическое 

состояние личного состава. Он всегда должен знать, где находятся, какую задачу выполняют, в 
чем нуждаются подчиненные ему солдаты и их морально-психологическое состояние. 

 

Основная обязанность командира отделения– добиться выполнения полученной задачи в 
установленные сроки. Для этого командир отделения должен твердо знать: боевую задачу своего 

подразделения, последовательность и способы ее выполнения; задачи поддерживающих и 

взаимодействующих подразделений, сил и средств старшего начальника, выполняющих задачи на 
направлении действий отделения ,ориентиры, сигналы оповещения, управления и 

взаимодействия, установленные старшим начальником; порядок управления, организации и 

обеспечения связи. 

 
Отсутствие приказа (боевого распоряжения) старшего начальника или данных обстановки не 

может служить оправданием бездеятельности командира. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Медицинская подготовка. 

              Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя. 



 

 

Цель практического занятия состоит в том, чтобы получить начальные навыки в оценке состояния 

пострадавшего и оказании первой доврачебной помощи при ранениях и травмах. 
Основной формой подготовки к практическому занятию является самостоятельная работа с 

рекомендованной литературой и конспектом. 

При подготовке к занятию необходимо повторить: 

• основные виды ранений и их признаки;  

• основные виды травм и их признаки;  

• средства оказания первой помощи при ранениях и травмах;  

• порядок наложения мягких повязок на конечности;  

• порядок наложения мягких повязок на грудную клетку;  

• порядок наложения мягких повязок на голову;  

• порядок наложения кровоостанавливающего жгута;  

• порядок транспортной иммобилизации конечностей.  
Студенты должны быть готовы оценить состояние раненого или травмированного и оказать ему 

первую помощь. 

Действия студентов на рабочих местах организуются в парах «раненый – врач», по пять — шесть 
пар на рабочее 

Выполнив задачу на рабочем месте «врач» докладывает преподавателю, который проверят 

правильность его действий и при необходимости делает замечания. Каждый обучаемый на всех 

рабочих местах должен поработать как в роли «раненого», так и в роли «врача». 
 

На поле боя возможно осуществить следующие медицинские мероприятия:  

1) временную остановку наружного кровотечения 
2) наложение повязки на рану и на ожоговую поверхность, 

3) иммобилизацию поврежденной области 

4) инъекцию раствора анальгетика с помощью шприц-тюбика, 
5) дачу внутрь таблетированного препарата антибиотиков, 

6) борьбу с асфиксией.  

 

 
Практическое занятие № 15. 

Радиационная,химическая и биологическая защита. 

Выявление и оценка радиационной обстановки является обязательным элементом работы пунктов 
управления ГО и ЧС и проводится в целях определения масштабов радиоактивного заражения 

(загрязнения) территории и его влияния на функционирование объектов и условия проживание 

населения. 

В зависимости от времени, полноты и достоверности получения информации о масштабах 
радиоактивного заражения, способах получения исходных данных, выявление и оценка 

радиационной обстановки проводится методом прогнозирования, а затем уточняется данными 

радиационной разведки, которые поступают от постов (звеньев) разведки. Источником 

формирования радиационной обстановки на территории рассматриваются: 

ядерные взрывы; 

радиационные аварии; 

повышение естественного радиационного фона земли и интенсивности космических 

излучений. 

Выявление и оценка радиационной обстановки может проводиться: 

• заблаговременно - до появления источника ЧС, методом заблаговременного прогноза; 

• предварительно - после появления источника ЧС, методом предварительного прогноза; 

• по фактическим данным - докладом с места, разведкой на территории, подвергшейся 

радиоактивному заражению (загрязнению). 

  

Заблаговременный прогноз проводится в органах управления ГОЧС территориального 

уровня и выше с доведением результатов до органов управления ГОЧС низшего уровня и 

объектов. 

Исходными данными для заблаговременного прогноза являются: 

• ожидаемый для данного типа территории (района) источник радиационной обстановки; 

• среднегодовые (среднесезонные) метеоусловия; 



 

 

• расположение объектов, мест проживания и условия жизнедеятельности людей на 

территории. 

Результаты заблаговременного прогноза радиационной обстановки используются: 

• для принятия решения и разработки планирующих документов на выполнение 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта, организацию и 

ведение АСДНР; 

• для определения состава сил и средств РСЧС необходимых для выполнения меро-

приятий радиационной защиты людей продолжающих работу на объектах; 

• при разработке требований к средствам и способам защиты персонала и населения в 

опасной зоне. 

  

Предварительный прогноз радиационной обстановки проводится после обнаружения 

(появления) источника ЧС. 

Исходными данными являются: 

• информация об источнике ЧС (мощность, вид, координаты, время обнаружения); 

• метеообстановка (скорость и направление среднего ветра по данным метеосводки); 

• режим работы объектов и условия жизнедеятельности людей. 

Результаты предварительного прогноза радиационной обстановки используются: 

• в качестве исходных данных для принятия решения начальником ГО и ЧС на 

организацию комплексной разведки и выполнение первоочередных мероприятий по 

повышению устойчивости работы объекта и проведения неотложных работ в условиях 

радиоактивного заражения; 

• для предварительного определения потери трудоспособности персонала и режима 

радиационной защиты предприятия (организации), которые продолжают работать в зоне 

радиоактивного заражения. 

  

Выявление радиационной обстановки 

  

Под выявлением радиационной обстановки понимается определение основных 

параметров ЧС и их влияние на объекты и маршруты перемещения формирований и 

населения. 

К ним относятся: 

• положение и размеры зон заражения (загрязнения); 

• время начала заражения и продолжительность формирования радиационной обстановки; 

• мощность дозы излучения на объектах (маршрутах передвижения, в районах 

расположения объектов и загородных зон) через определяемое или заданное время от 

начала появления источника ЧС. 

Масштабы и степень радиоактивного заражения зависят в основном от количества, 

мощности и вида источника техногенной ЧС, времени прошедшего с момента его 

появления и метеорологических условий. 

Наиболее сильное заражение местности и объектов происходит при подземных (с 

выбросом грунта), наземных ядерных взрывах и взрывах на водных преградах. 

Из всех метеорологических условий наибольшее влияние на масштабы, степень 

заражения и положение зон заражения на местности оказывают направление и скорость 

ветра. 

Средним называют ветер средний по скорости и направлению для всех слоев 

атмосферы в пределах подъема верхней кромки облака ядерного взрыва или выброса 

радиоактивных веществ, источника известной мощности. 

На местности, подвергшейся радиоактивному заражению, после ядерного взрыва 

различают район взрыва и след радиоактивного облака. 

По степени заражения и последствиям внешнего облучения в районе взрыва и на следе 

облака принято выделять зоны умеренного (зона А), сильного (зона Б), опасного (зона В) 

и чрезвычайно опасного (зона Г) заражения. Эти зоны характеризуются дозами излучения 



 

 

за время полного распада радиоактивных веществ или значениями мощности дозы 

излучения через час после взрыва. 

Дозы облучения (рад) за время полного распада радиоактивных веществ и мощности 

дозы излучения (рад/час) через 1 час после взрыва на границах зон заражения (см. 

таблицы). 

  

Зоны радиоактивного загрязнения территории идеального следа  

при наземном ядерном взрыве 

  

  

 

 

Практическое занятие № 16  

Физическая подготовка. Кросс 1000 метров. 

 

 

. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих. 

Физическая подготовка является неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Ее цель – обеспечить физическую 

готовность воинов к боевой и повседневной деятельности. 

Основными задачами физической подготовки военнослужащих являются: 

• развитие и постоянное совершенствование выносливости, силы, быстроты и ловкости; 
• овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, 

преодолении препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании; 

• улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности. 

Физическая подготовка проводится на учебных занятиях, во время утренней физической зарядки, 

во время спортивно-массовой работы и на тренировках в процессе учебно-боевой деятельности. 
Утренняя физическая зарядка проводится в целях систематической физической тренировки 

военнослужащих. Она способствует быстрому приведению организма после сна в бодрое 

состояние, является обязательным элементом распорядка дня и проводится через 10 минут после 

подъема. 
На зарядке применяются ранее изученные на практических занятиях физические упражнения. 

Чередование вариантов зарядки (табл. П 1) осуществляется с учетом общих и специальных задач 

физической подготовки, материальной базы и особенностей боевой подготовки военнослужащих. 
В ходе зарядки по первому варианту общеразвивающие, специальные упражнения и упражнения 

вдвоем выполняются многократно в нарастающем темпе. Специальные упражнения включают 

энергичные повороты, наклоны и вращения туловища и головы, прыжки с поворотами на 180° и 
360°, бег с поворотами, простейшие приемы рукопашного боя. Упражнения вдвоем включают 

наклоны, повороты, приседания, перевороты через спину партнера, перетягивание и сталкивание 

друг друга. Основная часть зарядки проводится в виде последовательно повторяющихся 

сочетаний общеразвивающих, специальных упражнений и упражнений вдвоем с бегом на 500-
1000 м. 

На зарядке по второму варианту применяются бег на скорость, эстафеты, тренировки в 

смешанном передвижении до 4 км или бег до 3 км. Вначале проводится тренировка в смешанном 
передвижении: бег на 600-1000 м чередуется с ходьбой на 200–300 м (два-три раза). Тренировка в 

непрерывном беге начинается с дистанции 2 км в конце первого месяца обучения; в конце 

второго месяца дистанция увеличивается до 3 км и преодолевается за 18–16 минут, в конце 

третьего месяца дистанция 3 км преодолевается за 16–15 минут. 
По третьему варианту зарядки выполняются упражнения из разных разделов физической 

подготовки. Для смены мест занятий военнослужащие по команде (сигналу) руководителя 



 

 

перемещаются по кругу. Подбор упражнений, их дозирование, физическая нагрузка определяются 

задачами и уровнем подготовленности военнослужащих. 
Дистанция 1 км на зарядке преодолевается в начале периода обучения за 6–5 минут, в 

дальнейшем за 5–4 минуты; 1,5 км – соответственно за 10-9 и 8–7 минут; 2 км – 12–11 и 10-9 

минут; 3 км – 18–16 и 16–15 минут. 
Частота пульса при проведении зарядки не должна превышать 160 уд./мин. 

В зимних условиях при низкой температуре зарядка проводится в быстром темпе в виде 

чередования ходьбы и бега в сочетании с общеразвивающими и специальными упражнениями. 

При опасности сильного охлаждения зарядка проводится в шинелях (куртках) и включает ходьбу, 
которая чередуется с умеренным по скорости и продолжительности бегом. 

 

Практическое занятие № 17  

Физическая подготовка. Челночный бег, подтягивание на перекладине. Метание гранаты 

на меткость и дальность. 

 

 

 

В основную часть учебного занятия включаются изучение техники одного из видов бега (гладкого 
или с препятствиями), прыжков и метаний или совершенствование в их выполнении. 

Обучение технике бега проводится на ровной площадке или на специальной беговой дорожке. 

Для показа отделение (взвод) выстраивается в одну (две) шеренги вдоль беговой дорожки лицом к 
ней. 

Для начала движения руководитель подает команду, например: «Бег с высоким подниманием 

бедра, выполнить до белого флажка, обратно возвращаться по правой стороне беговой дорожки 

шагом, в колонну по два, на исходное положение. Повторить упражнение два раза. Потоком, 
дистанция 8 шагов, - ВПЕРЕД» При изучении техники бега, а также в процессе беговой 

тренировки применяются специальные команды. При беге на короткие дистанции подаются 

команды: «НА СТАРТ», «ВНИМАНИЕ», «МАРШ». Словесные команды: «НА СТАРТ» и 
«ВНИМАНИЕ» можно заменять звуковым сигналом, подаваемым свистком. По первому 

продолжительному свистку участники выполняют команду «НА СТАРТ», по второму – 

«ВНИМАНИЕ». 
При беге на средние и длинные дистанции подаются команды: «НА СТАРТ», «МАРШ». 

Для вызова обучаемого на исходное положение подается команда, например: «Рядовой ПЕТРОВ, 

на исходное положение шагом (бегом) – МАРШ». Услышав свою фамилию, военнослужащий 

отвечает: «Я», а после команды о выходе: «ЕСТЬ» и кратчайшим путем выходит на исходное 
положение. По команде руководителя: «ВПЕРЕД» начинают перемещение сразу трое 

занимающихся – один выполняет прыжок, второй, получив указания от руководителя занятий, 

возвращается в строй; третий выходит в исходное положение. 
Основная часть занятия заканчивается тренировкой в беге на средние (длинные) дистанции или 

эстафетным бегом. Для проведения эстафетного бега составляются команды и тренировка 

проводится в форме состязания. 

 

Метать наступательные гранаты необходимо на дальность, равную разлету осколков, плюс 

расстояние, которое пройдет атакующий от момента броска до момента взрыва. За время пролета 

гранаты (3-4 с) атакующий, двигаясь бегом или ускоренным шагом, может пройти расстояние 10-
15 м. Поэтому гранату из положения на ходу надо метать на расстояние 35-40 м. 

На занятиях и учениях метание гранат производится по команде командира, а в бою - в 

зависимости от обстановки по команде или самостоятельно. Для метания гранаты нужно 
выбирать место и положение, которые обеспечивают свободный полет гранаты к цели (на пути 

отсутствуют препятствия: ветви деревьев, высокая трава, провода и т.д.). 

Метать гранату надо энергично, придавая ей наиболее выгодную траекторию полета. 

Для метания гранаты необходимо: 
- взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты; 

- продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы 

предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть ее из запала; 
- размахнуться и бросить гранату в цель; 

- после метания оборонительной гранаты укрыться. 

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к 
действию (в руке, в положении «на грудь», на бруствере окопа и т.д.). 



 

 

Для поражения живой силы противника, расположенной в окопе (траншее) или на открытой 

местности, метать гранату под углом к горизонту примерно 35-45°, чтобы граната падала на цель 
навесно и меньше откатывалась в сторону. 

 

  
Метание гранаты стоя с места 
При метании гранаты стоя с места надо встать лицом к цели; гранату взять в правую (для левши - 

в левую), а оружие в левую (правую) руку и выдернуть предохранительную чеку; сделать правой 

ногой шаг назад, согнув ее в колене, и, поворачивая (как бы закручивая) корпус вправо, 

произвести замах гранатой по дуге вниз и назад; быстро выпрямляя правую ногу и поворачиваясь 
грудью к цели, метнуть гранату, пронося ее над плечом и выпуская с дополнительным рывком 

кисти. 

Тяжесть тела в момент броска перенести на левую ногу, оружие энергично подать назад. 

 Практическое занятие № 18 

Принятие зачета  
Неполная разборка-сборка Автомата Калашников. 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Виды повязок. 
Стрельба из ИЖ-38 

Прохождение полосы препятствий. 
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Методические рекомендации составлены на основании рабочей программы по 

дисциплине Охрана труда. 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов при изучении учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда 

предназначены для студентов профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины: 

⎯ работа с учебной литературой; 

⎯ конспектирование отдельной темы; 

⎯ работа со справочной литературой; 

⎯ подготовка рефератов по темам; 

⎯ подготовка презентаций по темам; 

⎯ подготовка отчетов по практическим работам; 

⎯ работа с интернет источниками. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

⎯ систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и 

навыков студентов; 

⎯ углубления и расширения теоретических и практических знаний; 

⎯ формирования умений использовать специальную, справочную литературу, 

интернет; 

⎯ развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

⎯ формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

В методических рекомендациях представлены указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Охрана 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 указаниях имеются контрольные вопросы, позволяющие обучающимся 

осуществить самоконтроль, подготовиться к текущему контролю по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

. 1. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

2. Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

 

Перечень самостоятельной работы 

 

Тема Наименование самостоятельной работы Количество 

часов 
Тема 1.1. Единые 
нормативы по охране 
труда. 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовка к контрольной работе, ответы на вопросы.  
Заполнение таблицы по теме «Надзор и контроль».  
Выполнение домашней работы по теме 
«Ответственность за нарушение законодательства по 
охране труда».  
Заполнение сравнительной таблицы по теме 
«Обучение и инструктажи». 

3 

Тема 1.2. Основы 
производственной 
санитарии и гигиены 
труда. 

Самостоятельная работа № 2 
Выполнение домашней работы  по теме «Вредные 
производственные факторы».  
Заполнение таблицы  по теме «Режим труда и отдыха 
локомотивных бригад».  
Подготовка презентаций по теме «Опасные и вредные 
факторы труда на жд транспорте» 

3 

Тема 1.3. 
Профилактика 
производственного 
травматизма и 
проф.заболевания. 

Самостоятельная работа № 3 
Заполнение таблицы  по теме «Несчастные случаи». 
Решение производственных задач 

2 

Тема 1.4. Пожарная 
безопасность. 
 
 
 

Самостоятельная работа № 4 
Заполнение таблицы по теме «Оценка пожарной, 
взрывной и взрывопожарной опасности 
производства». 
Выполнение домашней работы по теме 
«Огнетушители». 
Выполнение реферата по теме «Пожарная 
сигнализация». 
Подготовка презентаций по теме «Пожарная 
безопасность» 

3 

Тема 1.5. Защита 
обслуживающего 
персонала от наезда 
подвижного состава. 

Самостоятельная работа № 5 

Выполнение домашней работы по теме «Нахождение 

на железнодорожных путях». 

Выполнение рефератов по теме: 

 «Меры безопасности при проведении работ на 

железнодорожных путях», «Защита обслуживающего 

персонала от наезда подвижного состава». 

4 

Тема 1.6. Защита Самостоятельная работа № 6 6 
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обслуживающего 
персонала от 
воздействия 
электрического тока. 
 
 

Выполнение реферата по теме «Оказание первой 

медицинской помощи». 

Выполнение домашней работы по теме «Основные 

меры защиты от поражения электрическим током». 
Выполнение домашней работы по теме 
«Электрозащитные средства в установках напряжение 
до 1000 В» 
Составить кроссворд по теме «Электробезопасность» 
Выполнение тестов по теме 

Тема 1.7. Техника 
безопасности при 
обслуживании 
подвижного состава. 

Самостоятельная работа № 7 

Выполнение реферата «Текущий ремонт подвижного 

состава». 

Выполнение домашней работы по теме «Экипировка 

подвижного состава». 
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 Итого 26 часов 

 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, 

форм контроля и перечня литературы. 

На выполнение внеаудиторной самостоятельной работы рабочей программой 

учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда отводится 26 часов, 50% времени от 

аудиторной нагрузки. 

Самостоятельная работа выполняется студентами в свободное от аудиторной 

занятости время. 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 

 

Методические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

Все типы заданий, выполняемых студентами в процессе самостоятельной работы 

содержат установку на приобретение и закрепление необходимого объема знаний, а 

также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных 

операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

Результаты самостоятельной работы студенты заносят в рабочую тетрадь, которая 

составляется ими вначале изучения дисциплины, раз в неделю показывают результат 

своей деятельности. Готовая рабочая тетрадь сдается в распечатанном варианте на 

последнем занятии. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

Внимательно прочитайте текст литературного материала.  

Уточните в справочной литературе непонятные слова.  

В конце тетради дать пояснение терминам. 

Выделите главное, составьте план. 
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Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

⎯  Полнота  использования учебного материала. 

⎯ Объём конспекта 2 - 3 тетрадные страницы. 

⎯ Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

⎯ Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта). 

⎯ Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

⎯ Связанные предложения, опорные словосочетания – слова, символы. 

⎯ Самостоятельность при составлении. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами, 1–2 самыми 

яркими и в то же время краткими примерами. 

Сообщение составляется по нескольким источникам, связанным между собой одной 

темой. Вначале изучается тот источник, в котором данная тема изложена наиболее полно 

и на современном уровне научных и практических достижений. Записанное сообщение 

дополняется материалом других источников. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитайте текст. 

2. Составьте его развернутый план. 

3. Подумайте, какие части можно сократить так, чтобы содержание было понято 

правильно и, главное, не исчезло. 

4. Объедините близкие по смыслу части. 

5. В каждой части выделите главное и второстепенное, которое может быть сокращено 

при конспектировании. 

6. При записи старайтесь сложные предложения заменить простыми. Тематическое и 

смысловое единство сообщения выражается в том, что все его компоненты связаны с 

темой первоисточника. 

Сообщение должно содержать информацию на 3-5 мин. и сопровождаться презентацией, 

схемами, рисунками, таблицами и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

 

Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - сокращенное изложение 

содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими 

сведениями и выводами (ГОСТ 7.9-95).  Реферат, как самостоятельный вид письменной 

работы обучающегося, отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной 

теме. 

 

Структура реферата. Реферат должен включать: 

⎯ Титульный лист 

⎯ Введение 

⎯ Оглавление (с указанием соответствующих страниц) 

⎯ Основная часть (разбитая на разделы и подразделы) 
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⎯ Заключение 

⎯ Список использованных источников 

⎯ Приложения (при необходимости) 

1. Во введении необходимо показать актуальность темы, степень ее 

разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в 

работе. Введение должно быть кратким - 1 страница. 

2. В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется 

разделить на 2 - 3 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Основная 

часть работы может быть изложена на 5-8 страницах. 

3. Заключение содержит краткие выводы, которые излагаются на 1 странице. 

В заключении могут быть изложены собственные впечатления и мнения, 

указаны те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и 

заслуживают дополнительного исследования. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

1. Определение темы реферата. 

2. Подбор и изучение литературы. 

Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. Для написания реферата нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях. При изучении литературы 

можно рекомендовать делать выписки из книг и статей основных положений, 

теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных и т. п. 

1. Составление плана реферата. 

План реферата призван способствовать более полному раскрытию основных его 

вопросов. Задача обучающегося состоит в том, чтобы определить 2 -3 вопроса основной 

части реферата, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

2.Написание реферата. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, выявления 

основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и 

избавления от них. Затем в логическое целое собирается, обобщается  информация в 

соответствии с целями реферата. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Общие требования к 

языку реферата  - точность, краткость, ясность, проста. Составляя реферат, следует 

стараться достаточно полно, четко и последовательно передать его содержание в 

максимально сжатой и по возможности обобщенной форме. 

Если это необходимо для уяснения содержания  темы, в реферат могут быть включены 

цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.     

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с указанием 

номера и страницы источника, название которого находится в списке использованных 

источников. 

 

Требования к оформлению реферата 

 

1. Объем реферата в среднем должен составлять 10-12 страниц печатного текста на 

листах формата А4 (210х297 мм). 

2. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см; абзац 

(красная строка) - четыре знака (1,25 см). 

3. Ориентация - книжная; 1,5 интервал; шрифт - Times New Roman, размер – 14 пт; 

выравнивание текста - по ширине строк. 
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4. Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, заключение 

и т. д.) начинается с новой страницы. 

5. Заголовки разделов, введение, заключение, список использованных источников 

набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание 

заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого 

посередине строки, точка не ставится. 

6. Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

7. Формулы внутри реферата должны иметь сквозную нумерацию и все пояснения 

используемых в них символов. 

8. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые приводятся по 

тексту работы должны иметь нумерацию. 

9. Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, где вначале 

указывается порядковый номер по библиографическому списку, а через запятую 

номер страницы. 

10. Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими цифрами. 

Номер проставляется внизу в центре страницы. 

11. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

12. . В списке использованной литературе в реферате должно быть не менее пяти 

источников. 

 

Порядок защиты реферата 

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме 

преподавателя “К защите допущен”, его подпись и дата. Защита реферата заключается в 

кратком изложении проделанной работы и ответах на вопросы преподавателя по 

указанной теме. По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный 

реферат, которая учитывается при приеме экзамена. 

 

Методические рекомендации по составлению кроссворда 

 

Кроссворд – игра-задача, в которой фигуру из рядов пустых клеток нужно 

заполнить перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Кроссворды – это гимнастика ума и испытание на эрудицию. Составление кроссвордов 

является прекрасным средством активизации мыслительной деятельности. 

Существует множество видов кроссвордов. По форме кроссворды могут быть в виде 

прямоугольника, квадрата, ромба, треугольника, есть круглые (циклические), фигурные, 

диагональные кроссворды. По расположению кроссворды могут быть симметричные, 

асимметричные или иметь вольное расположение слов. По содержанию выделяют 

тематические, учебные, числовые, алфавитные кроссворды, кроссворды с фрагментами 

(рисунками), кроссворды с ключевым словом или фразой и др. 

Ознакомьтесь с описанием некоторых видов кроссвордов. 

Классический кроссворд. Данный вид кроссворда может иметь двух- или 

четырехстороннюю симметрию, а может и не иметь симметрии. Есть много 

разновидностей классического кроссворда: 

⎯ открытый кроссворд, в котором черные блоки есть снаружи; 

⎯ закрытый кроссворд, в котором снаружи только буквы; 

⎯ американский кроссворд, где черных блоков должно быть определенное 

количество и соприкасаться они могут любой стороной; 

⎯ японский кроссворд, в котором черные блоки могут соприкасаться только 

вершинами. 
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Линейный кроссворд. В данном кроссворде конец одного слова служит началом другого 

слова. Одной из разновидностей линейного кроссворда является чайнворд. Он не 

вытянут в линию, а закручен по спирали. 

Эстонский кроссворд. Слова в кроссворде разделены не блоками, а показанными толстой 

линией сторонами клеток (перегородками). 

Кейворд. В клетках кейворда указаны числа вместо букв. Если буквы одинаковые, то 

одинаковые и числа. Для упрощения разгадывания, в нём обычно указывают одно слово. 

Крисс-кросс. Этот кроссворд иногда тоже называют американским. Есть сетка и список 

слов, которые надо разместить в сетке. Для облегчения первых шагов может быть 

вписано одно слово. 

Филлворд. Имеет поле заполненное буквами, в котором необходимо отыскать слова. 

Слова записаны в виде списка рядом с полем филворда. Типы филвордов:  

⎯ венгерский - направление слов любое, даже не по прямой, одна буква может 

использоваться один раз; 

⎯ немецкий - расположение слов по прямой линии, одна буква может 

использоваться несколько раз. 

Африканский кроссворд - эта разновидность кроссворда, в которой зачеркиваются 

повторяющиеся знаки в строках и столбцах. После того, как всё зачеркнуто, остается 

слово, которое и является отгадкой. 

Сканворд. В этом кроссворде вопросы записываются внутри сетки в незанятых клетках и 

стрелка указывает к какому слову относится вопрос. Сканворд может быть реверсивным. 

В таком сканворде слова записываются по направлению стрелок, и могут записываться и 

справа налево. 

Итальянский кроссворд. Вопросы записаны в клетках на полях кроссворда. Надо не 

только вписать ответ, но и правильно выбрать место для записи. Для облегчения задачи 

вместе с вопросом обычно указывают длину слова-ответа. 

Дуаль или двойной кроссворд. Есть и такие разновидности кроссворда, где в каждую 

клетку вписаны две буквы. Лишние буквы необходимо убрать, и в результате станут 

видны слова, как в обычном кроссворде. 

Реверсивный кроссворд. Кроссворд, слова в котором вписываются строго по 

направлениям стрелок, а они могут указывать любое из четырех направлений. 

Круговой кроссворд. Сетка этого кроссворда слегка изогнута, таким образом слова 

расположенные по внешней стороне сетки образуют круг. Как правило, слова имеют 

одинаковую длину. 

Общие правила составления кроссвордов: 

• Загаданные слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

• Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие уменьшительно-

ласкательную окраску. 

• Не используются аббревиатуры и сокращения. 

• В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква. 

• Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его 

определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры. 

• Имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех слов.  

• Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут вызвать 

негативные эмоции, жаргонные и нецензурные слова. 

• Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные названия, 

устаревшие и вышедшие из обихода слова. 

• Начинать составлять кроссворд рекомендуется с самых длинных слов. 

Правила оформления кроссвордов: 

• Кроссворд может быть оформлен от руки на листах формата А4 или набран на 

компьютере с использованием любого текстового или табличного редактора и 

распечатан на принтере. 
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• При составлении кроссворда можно использовать специальные компьютерные 

программы типа «Hot Potatoes», «Eclipse Crossword», «Decalion» или бесплатные 

онлайновые сервисы типа «Фабрика кроссвордов». При этом кроссворд должен 

быть сохранен на электронный носитель в виде исполняемого файла и может быть 

представлен в электронном виде. 

• Рисунок кроссворда должен быть четким. 

• Сетка кроссворда должна быть выполнена в двух экземплярах: 

1-й экземпляр – с заполненными словами; 

2-й экземпляр – пустая сетка только с цифрами позиций. 

• Толкования слов (определения) должны быть строго лаконичными. Не следует 

делать их пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими 

избыточную информацию. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

• Каждому слову в сетке кроссворда присваивается номер. При этом номера 

расставляются последовательно слева направо, от верхней строчки к нижней. 

• Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Оформляются на отдельном листе. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению кроссворда: 

1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме (конспекты, 

дополнительные источники). 

2. Определите круг понятий по изучаемой теме, из которых будет состоять Ваш 

кроссворд. 

3. Составьте вопросы к выбранным понятиям. 

Каждому понятию надо дать правильное, лаконичное толкование. 

1. Продумайте дизайн кроссворда, его эстетическое оформление. 

2. Начертите кроссворд и оформите список вопросов к нему. 

3. Оформите ответы на кроссворд на отдельном листе. 

4. Проверьте правильность выполненной работы (грамотность написания понятий и 

определений, соответствие нумерации, количество соответствующих ячеек). 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению кроссворда относятся: 

• соответствие содержания кроссворда изучаемой теме; 

• грамотность в изложении терминов, понятий изучаемой темы; 

• уровень сложности составленных вопросов; 

• наличие листа правильных ответов; 

• качество оформления работы (аккуратность, эстетичность, оригинальность). 

 

Методические рекомендации к составлению кроссвордов 

 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 

2. Повторите теоретический материал, соответствующий теме кроссворда, 

воспользовавшись материалом учебника, справочной литературой, конспектом 

лекции. 

3. Продумайте вопросы по вертикали и горизонтали, соблюдая правила составления 

кроссвордов. 

4. Составьте сетку-эталон кроссворда, сразу вписывая в сетку слова-ответы; 

составление кроссворда начинают с самых длинных слов; слова должны быть в 

именительном падеже и единственном числе, кроме слов, которые не имеют 

единственного числа. 

5. Запишите определения к словам по горизонтали и вертикали. 

6. Проведите анализ и самоконтроль составленного кроссворда, проверьте 

орфографию. 

7. Оформите второй вариант кроссворда с пустой сеткой. 

 

Критерии оценки кроссворда 
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№ п/п Критерии 

оценки 

Метод оценки Работа выполнена Работа выполнена 

не полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

1 Грамотность в 

определениях 

терминов 

Наблюдение 

преподавателя 

Термины и 

определения 

написаны грамотно, 

допускается 1 

ошибка 

Есть незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок (2-3) 

Обучающийся работу 

не выполнил. 

Значительное 

количество 

грамматических 

ошибок (4-5) 

Содержание терминов 

в кроссворде не 

соответствует 
заданной теме. 

В содержании 

кроссворда 

используется много 

(более 2/3) терминов 

не по изучаемой теме. 

Определение 

терминов не точны 

либо пространны, 

либо слишком кратки 

Определения 
содержат явную 

подсказку термина. 

Определения 

терминов повторяют 

дословно текст 

учебника или 

конспекта 

Отчет выполнен и 

оформлен небрежно, 

без соблюдения 

установленных 

требований. 
Отсутствует 

творческий подход к 

оформлению 

кроссворда 

2 Уровень 

сложности 
составленных 

вопросов 

Наблюдение 

преподавателя 

Используются 

термины по 
изучаемой теме; 

Определение 

терминов не 

вызывает у 

обучающегося 

затруднений 

Определения 

терминов не 

повторяют дословно 

текст учебника или 

конспекта 

Используется 

несколько терминов 
не по изучаемой теме; 

Определение 

терминов вызывает у 

обучающегося 

некоторые 

затруднения 

Некоторые 

определения 

терминов повторяют 

дословно текст 

учебника или 

конспекта 

     

3 Правильность 

оформления 

отчета 

Проверка 

работы 

Кроссворд 

оформлен аккуратно 

и точно в 

соответствии с 

правилами 

оформления. 

Объем отчета 
соответствует 

регламенту. 

Кроссворд оформлен 

недостаточно 

аккуратно. 

Объем отчета 

превышает регламент. 

4 Творческий 

подход к 

оформлению 

Наблюдение 

преподавателя 

Кроссворд 

оформлен 

иллюстрациями 

Сетка кроссворда 

красочно оформлена 

При оформлении 

использовано 

специальное 
программное 

обеспечение 

Кроссворд оформлен 

иллюстрациями, но не 

все соответствуют 

теме кроссворда 

При оформлении не 

использовалось 

специальное 

программное 
обеспечение 

 

Оценка 

5-7 баллов - «удовлетворительно» 

8 -10 баллов - «хорошо» 

11-12 баллов - «отлично» 

 

 

Методические рекомендации по поиску информации в сети интернет 
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Поиск информации занимает самую большую часть работы над любой творческой 

или исследовательской темой. Успех такой исследовательской деятельности напрямую 

зависит от того, умеете ли Вы искать и обрабатывать найденную информацию. 

Современные Интернет-ресурсы привлекательны наличием разнообразного текстового и 

мультимедийного материала. Интернет предоставляет регулярно обновляющуюся, 

открытую для свободного поиска информацию, дает возможность работать с 

графическими изображениями, видео и аудиоматериалами. Информация охватывает 

буквально все сферы жизни: производство, науку, культуру, образование, повседневный 

быт людей. 

Ресурсы сети Интернет классифицируют по различным основаниям. В зависимости от 

формы представления информационных ресурсов выделяют: 

⎯ сервисную информацию (справочные системы, указатели, ответы на наиболее 

часто задаваемые вопросы, информация об организациях и отдельных лицах, 

тематические путеводители по сетям, информация по различным проектам, 

грантам, фондам и т. д.); 

⎯ библиографическую информацию (каталоги библиотек, тематические подборки 

аннотации); 

⎯ списки рассылки; 

⎯ системы телеконференций; 

⎯ электронные тексты (документы, статьи, книги, журналы) и базы данных; 

⎯ образы, звуковые файлы, видео. 

Практические рекомендации по поиску информации в сети Интернет: 

1. Прежде чем начать поиск в сети Интернет, определите, по какой теме Вам 

необходимо начать искать информацию. 

2. Подумайте, сколько времени Вам потребуется для одного сеанса связи и 

попытайтесь удерживаться в рамках определенного времени. 

3. Чётко задайте поисковой системе вопрос, на которой хотите получить конкретный 

ответ. 

4. Осуществляя поиск, избегайте общих слов. Чем конкретнее ключевое слово, по 

которому осуществляется поиск, тем больше шансов найти именно то, что Вам 

нужно. 

5. Избегайте поиска по одному слову, используйте необходимый и достаточный 

набор слов. 

6. Не пишите слова прописными буквами. Избегайте написания ключевого слова с 

прописной буквы. В ряде поисковых систем заглавные буквы позволяют искать 

имена собственные, например "телепередача Здоровье". 

7. Используйте различные инструменты для поиска информации разного профиля. 

Поиск в каталоге дает представление о структуре вопроса, поисковая система 

позволяет найти конкретный документ. 

8. Используйте функцию "Найти похожие документы". 

9. Пользуйтесь языком запросов. С помощью языка запросов можно сделать запрос 

более точным. 

10. Используйте возможности расширенного поиска. Расширенный поиск - это 

средство уточнения параметров Вашего поиска. 

11. Не забывайте отмечать ссылки на источники информации. 

Помните о том, что незаконное использование информации, заимствованной из сети 

Интернет, нарушает авторские права. 

Следует отметить, что в сети Интернет есть большая доля информации, которую 

никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной, ни достоверной. Пользователи сети 

должны мыслить критически, чтобы оценить достоверность, актуальность и полноту 

информационных материалов; поскольку абсолютно любой может опубликовать 

информацию в Интернете. В Интернете не существует служб редакторов и корректоров 

(такие службы функционируют только в электронных средствах массовой информации), 
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никто не проверяет информационные ресурсы на достоверность, корректность и 

полноту. Поэтому нельзя использовать Интернет как единственный источник 

информации, необходимо проверять информацию по другим источникам, особенно если 

эта информация касается важных моментов в жизни человека, например, здоровья, 

обучения, нормативно-правовых актов и т.п. 

 

Общие требования к презентации: 

 

⎯ Размер презентации – 10- 15 слайдов. 

⎯ Слайд должен служить опорой для говорения и не должен быть целиком заполнен 

текстом. 

⎯ Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими 

⎯ Презентация должна иметь титульный лист 

⎯ В презентации должна быть отражена информация, отвечающая заявленной теме. 

⎯ Презентация должна иметь образовательную ценность, иметь высокий уровень 

технического исполнения (цветовая палитра, анимационные эффекты, возможно 

музыкальное и звуковое сопровождение, видеофрагменты). 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

 

Создание презентации состоит из трех этапов. 

1. Планирование презентации: определение целей, основной идеи презентации; 

подбор дополнительной информации; планирование выступления; создание 

структуры презентации. Правила организации материала в презентации: 

• главную информацию — в начало. 

• тезис слайда — в заголовок. 

• анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого 

можно привлечь и удержать внимание слушателей. 

1. Разработка презентации: систематизация материала по блокам, которые будут 

состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д. 

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, 

график, таблица, текст". Именно в такой последовательности. Как только 

сформулировано то, что вы хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, 

необходимо подумать, как это представить: в виде схемы? Не получается как схему – 

переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в 

презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не 

подходят.  

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на 

слайде". Это правило основано на закономерности - человек способен одновременно 

помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует 

стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то 

можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 

блоков.  

Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и 

не  противоречить смыслу и настроению презентации. 

Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем 

больше разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако 

надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. Стиль основного 

шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься 

на первый взгляд. 

Важно, чтобы в презентации специальные эффекты не отвлекали внимание на себя, а 

лишь усиливали главное. 

1. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Время на выступление составляет 5-7 мин. 
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Критерии оценки презентаций 

 

Параметры оценивания презентации Балл 

 

Структура презентации: 

Правильное оформление титульного листа 

Логическая последовательность информации на слайдах 

Отмечены информационные ресурсы 

1- низкий уровень 

2 –средний уровень 

3 –высокий уровень 

Содержание презентации: 
Актуальность, точность и полезность содержания 

Сделаны выводы 

Отсутствие орфографических ошибок 

1- низкий уровень 
2 –средний уровень 

3 –высокий уровень 

Оформление презентации: 

Единый стиль оформления 

Использование на слайдах разного рода объектов (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 

Использование анимационных объектов 

1- низкий уровень 

2 –средний уровень 

3 –высокий уровень 

 

4-5 баллов - «удовлетворительно» 

6-7 баллов - «хорошо» 

8-9 баллов - «отлично» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПО ВЫБОРУ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Темы, вопросы  

1. История развития охраны труда . 

2. Статистическая отчетность по охране труда. 

3 Лазерное излучение на производстве  

4 Статическое электричество  

5 Производственные яды и профессиональные отравления 

6 Причины травматизма и травмоопасные факторы 

7 Пути  и меры  профилактики  производственного травматизма 

8 Цветовое  оформление  производственных  помещений - 

9 Изучите нормативные требования к расстановке оборудования 

10 

Оборудование производственное, требования к обрудованию на разных 

производственных объектах. 

11 Общие требования безопасности к рабочим местам - 

12 

.Цвета  сигнальные  и  знаки  безопасности: Цвета сигнальные и знаки безопасности: 

ГОСТ 12.2.061-81 и   ГОСТ12.4.126-76 ССБТ. 

13 ГОСТ 12.2.061-81  и ГОСТ 12.4.126-76 ССБТ. 

14 

Изучение «Положение о порядке расследования и учета  несчастных  случаев  на  

производстве»   

15 Мотивация деятельности  

16 

Изучите  следующие  документы:  «Положение  о разработке  инструкций»  от  

01.07.93г.  №  129 

17 ГОСТ 12.0.004-90 - Формы журналов и инструктажей 
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18 Охрана труда женщин и молодежи . 

19 Повышенная оплата труда работников  

20 Защита работниками своих прав в области охраны труда 

21 Изучите следующие законодательные документы: 

Конституция РФ, ст.7, п.2, ст.27, п.3, ст.41, п.3; 

Кодекс законов о труде РФ от 25.09.92г., гл. Х; 

Основы  законодательства  РФ  об  охране  труда   

22 

По сборнику документов изучите санитарные нормы, предъявляемые к рабочим 

местам по освещенности,  температурному режиму, воздухообмену, шуму и 

вибрации. 

23 Организация рабочего места и обеспечение безопасности при использовании ЭВМ - 

24 Средства коллективной защиты (классы по назначению - 

25 Средства индивидуальной защиты 

26 

Технические  и  организационные  меры  пожарной техники безопасности и пожарной 

профилактики  

27 

Эвакуация при пожаре  

Требования к планам эвакуации 

28 

Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда на 

предприятии. 

29 

Оценка организации контроля за состоянием микроклимата, воздуха рабочей зоны, 

шума освещенности 

30 

СИЗы, требования к ним, правила выдачи, хранения и учета. Оценка обеспечения 

работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ. 

 

1. Классификация основных форм деятельности человека. 

2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

3. Правовые нормативы в области охраны труда. 

4. Микроклиматические условия и способы их нормализации. 

5. Оздоровление воздушной производственной среды. 

6. Защита от производственного шума, ультразвука и инфразвука. 

7. Производственное освещение. 

8. Ионизирующие излучения и защита от них. 

9. Электромагнитные излучения (ЭМИ) и защита от них. 

10. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности на производстве. 

11. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

12. Организация работы по охране труда. 

13. Основные опасные факторы производств. Виды их проявления. 

14. Организация рабочего места и обеспечение безопасности при использовании 

ЭВМ. 

15. Травматизм и заболеваемость на производстве. 

16. Горение и взрывы веществ. 

17. Вредные вещества и их действие на человека. 

18. Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и 

рабочим местам. 

19. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда. 

20. Психология в обеспечении безопасного труда на производстве. 

21. Лазерное излучение на производстве. 

22. Работоспособность человека и ее динамика. 
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23. Психофизическая деятельность человека. 

24. Физиологические характеристики человека. 

25. Условия труда и их гигиеническая оценка. 

26. Право работника на охрану труда. Гарантии права работникам на охрану труда. 

27. Мероприятия, обеспечивающие нормализацию метеорологических условий 

производственной среды. Естественная и принудительная вентиляция, ее 

назначение и виды. 

28. Виды спецодежды по защитным функциям. Особенности применения в различных 

производственных условиях. 

29. Возгораемость строительных материалов. Огнестойкость строительных 

конструкций. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Потенциальная опасность трудовой деятельности. 

2. Условия труда и их гигиеническая оценка. 

3. Основные положения российского законодательства по охране труда. 

4. Сформулируйте основные цели и задачи охраны труда. 

5. Охрана труда женщин и молодежи. 

6. Служба охраны труда на предприятии. 

7. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

8. Инструктаж работников по охране труда, порядок его проведения. 

9. Основные методы и принципы обеспечения безопасности на производстве. 

10. Опишите назначения и условия применения предупредительной сигнализации и 

знаков безопасности. 

11. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

12. Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека. 

13. Перечислите причины травматизма и травмоопасные факторы на производстве. 

14. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

15. Пути и меры профилактики производственного травматизма. 

16. Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. 

17. Практическое определение параметров микроклимата в производственных 

условиях. 

18. Классификация вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

19. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

20. Определение запыленности воздуха производственных помещений. 

21. Вентиляция производственных помещений. 

22. Кондиционирование. 

23. На какие виды подразделяются системы отопления в зависимости от 

теплоносителя. 

24. Основные количественные показатели освещения, системы производственного 

освещения. Какие существуют источники света и осветительные приборы. 

25. Шум. Единицы измерения. 

26. Шум как вредный производственный фактор. 

27. «Ультразвук», источники его возникновения и меры защиты. 

28. «Инфразвук», источники его возникновения и меры защиты. 

29. Вибрация. Назовите виды, на которые она делится. 

30. Мероприятия, направленные на снижение общей вибрации. 

31. Ионизирующее излучение. 

32. Источники и характеристики электромагнитных полей. Методы защиты от 

электромагнитных полей. 

33. Лазерное излучение и его воздействие на человека. 

34. Ультрафиолетовое излучение и средства защиты от него. 
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35. Действие электрического тока на организм человека. 

36. ПМП пострадавшему от действия электрического тока. 

37. Назовите вредные и опасные факторы, действующие на работающего на ЭВМ. 

40. Условия микроклимата в помещениях с вычислительной техникой. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основные источники: 

1. Копытенкова О.И. и др. Охрана труда на железнодорожном транспорте  : 

учеб.пособие / под ред.Т.С.Титовой.—М. : ООО «Издательский дом «Автограф»; 

«Издательство «Маршрут», 2017. —483 с.  

2. Косолапова Н.В.Охрана труда : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.—М. 

: КНОРУС, 2016. —182 с. — (Среднее профессиональное образование) 

 

Дополнительные  источники: 

1. Попов Ю. П. Охрана труда : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. М. : КНОРУС, 2019. 

2. Васильев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте, учеб.пособие для 

студентов сред.проф.образования – М.: издат центр «Академия», 2017 

3. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. – М.:Академия, 2013. 

4. Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000г №163 «Межотраслевые 

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок». 

6. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. №313 «Правила пожарной безопасности в РФ 

(ППБ 01-03). 

7. Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО «РЖД», утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от 3 мая 2006 г. № 855р 

8. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. – М.: 2005.  

9. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при  

эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-06-2001 от 1 июля 2001  

10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. (РД 153-34.0-013.150-00). Утверждены 

Минэнерго России от 27.12.2000 г.   № 163 

11. Правила устройства электроустановок. Утверждены Минэнерго России от 

08.07.2002 г. № 204 

12. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 г. № 2191р «Об утверждении 

положения об организации проверки знаний требований безопасности движения 

поездов работниками открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»  

13. Правила по охране труда при эксплуатации локомотивов и моторвагонного 

подвижного состава в ОАО «РЖД» (Утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 

24.04.2006 г. N 788р) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.tr200.ru , свободный. – 

Заглавие с экрана. 
2. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД». 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://doc.rzd.ru ,  с регистрацией.  – Загл. с 
экрана. 

3. Информационый портал «Охрана труда в России»: http://ohra natru-da.ru/ 

4. Информационный портал по охране труда: http://www.trudohrana.ru/ 

5. Роспотребнадзор Россиии: http://rospotrebnadzor.ru/ 

6. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru default.asp 

http://doc.rzd.ru/
http://ohra/
http://www.school.edu.ru/
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7. Справочник «Охрана труда»: http://oxtrud.narod.ru 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для 

обучающихся, изучающих учебную дисциплину Охрана труда. 

Целью методических указаний является методическое сопровождение обучающихся 

при выполнении практической работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

. 1. Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива. 

2. Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

Выполнение обучающимися практических работ способствует: 

• формированию общих и профессиональных компетенций; 

• формированию практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой Охрана труда; 

• обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

• совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 

Методические указания содержат практические задания для выполнения 

обучающимися на практических работах. 

 
 

 

 

 



Критерии оценивания практических  работ 

 

Отметка «5» ставится, если студент: 

творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» ставится, если студент: 

правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. Если 

работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, 

при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид отчёта 

аккуратный. 

Отметка «3» ставится, если студент: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно 

использовать значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если студент: 

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; при 

выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет 

незавершенный вид; не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если студент: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 

 
Практические работы имеют репродуктивный характер.  

К каждой практической  работе дана инструкция по ее  выполнению, которая включает: 

- название работы, цель 

- пояснения (теория, основные характеристики) 

- порядок выполнения работы 

- таблицы для заполнения 

- задания 

- выводы 

- контрольные вопросы 

- литература для подготовки  и выполнения работы 

 

Перед выполнением работы внимательно изучите инструкцию по выполнению, проделайте 

работу, оформите отчёт по форме: 

- практическая работа № Х 

- название работы 

- заполнить таблицу 

- выполнить расчёты 

- вывод 

- ответы на контрольные вопросы 

 

 

 

 



 
Перечень практических работ по ОП.06 Охрана труда 

 

№ Наименование Количество 

часов 

1. Практическое занятие № 1 Производственный инструктаж 

рабочих. Заполнение журналов целевого, повторного и 

внепланового инструктажей по охране труда 

2 

2 Практическое занятие № 2 Анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности. Решение 

производственных задач 

2 

3 Практическое занятие № 3 Использование индивидуальных и 

коллективных средств защиты. Сравнение СИЗ. 

2 

4 Практическое  занятие № 4 Расследование несчастного случая.  

Составление акта по форме  Н-1. 

2 

5 Практическое занятие № 5 Изучение работы огнетушителя. 

Тестирование по теме 

2 

6 Практическое занятие № 6 Оказание первой медицинской  

помощи пораженному электрическим током 

2 

 Итого: 12 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Производственный инструктаж рабочих. Заполнение журналов целевого, 

повторного и внепланового инструктажей по охране труда  

Цель работы: изучить основные виды инструктаже, журналы инструктажей и правила их 

заполнения и ведения 

Краткий теоретический материал 

Выписка из ГОСТ 12.0.004 90 "Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения" 

7. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 

1) вводный ; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 

1. Вводный инструктаж 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед 

началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, 

полигонах. 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на 

которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза, 

кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - 

преподаватель или мастер производственного обучения. 



На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты. 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных 

пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, 

видеофильмов и т.п.). 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) 

охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране 

труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным 

инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 

программой. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу. Наряду с журналом может быть использована личная 

карточка прохождения обучения Проведение вводного инструктажа с учащимися 

регистрируют в журнале учета учебной работы, с учащимися, занимающимися во 

внешкольных учреждениях - в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводят: 

со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), 

переводимыми из одного подразделения в другое; 

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками; 

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия; 

со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику 

перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, 

при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях. 

Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа 

на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с 

профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений 

предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом 

требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, 

производственных инструкций и другой технической документации. Программы 

согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения, предприятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный 

инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места. 



Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) 

комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 

14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку 

под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, 

кооперативу и т.п.). 

Примечание. Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом 

(бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от 

стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, 

переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на 

котором он работал ранее, не меняется. 

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических 

знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

3. Повторный инструктаж 

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в примечании 

к  независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 

одного раза в полугодие. 

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами 

соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий 

работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения 

повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по 

программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

4. Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводят: 

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

4) по требованию органов надзора; 

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5. Целевой инструктаж 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с 

учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 



Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит 

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 

преподаватель). 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 

стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и 

т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство 

работ. 

Заполнить таблицу: Виды инструктажей 

Наименование инструктажа Цель Периодичность 

1.     

2.     

  

ЗАДАНИЕ  В соответствии с ситуационной задачей определить какой вид инструктажа 

необходимо проводить и заполнить журнал по охране труда 

№ Ситуация Вид 

инструктажа 

1 На завод на экскурсию в цех пришла группа студентов. Какой вид 

инструктажа проводят со школьниками? 

 

2 Первокурсники профессионального учреждения должны пройти в 

мастерские, расположенные на территории депо в первый раз. Какие 

виды инструктажей с ними проводятся и кто должен проводить? 

 

3 На предприятии произошел несчастный случай. Издан приказ о 

проведении инструктажа. О каком инструктаже идет речь и все ли 

работники завода проходят этот инструктаж? 

 

4 На предприятие прибыли рабочие для участия в региональном 

конкурсе. Какой вид инструктажа они должны пройти? 

 

5 Бригада работников переведена из одного цеха в другой временно на 

1 месяц для выполнения производственного задания, не связанного с 

родом своей деятельности. Какой вид инструктажа они должны 

пройти? 

 

6 Студенты прибыли на предприятие для прохождения преддипломной 

практики. Назовите виды инструктажей, которые они должны 

пройти? 

 

7 Бригада работников отправлена в командировку для выполнения 

работ. Должны ли они проходить инструктаж и какой? 

 

8 На предприятие прибыли новые современные станки с ЧПУ. Какой 

вид инструктажа необходимо провести с рабочими? 

 

9 Работник работает непрерывно на предприятии более 12 месяцев. 

Какой вид инструктажа ему нужно пройти и в какие сроки? 

 

10 Мастер Сидоров А.А оформляет наряд-допуск на сварщика бригады  



для поведения ремонтных работ в железнодорожной цистерне. 

Нужно ли проводить инструктаж со сварщиком и какой?. 

11 Сварщик Иванов И.И. был на больничном 30 дней и в отпуске 38 

дней. После возвращения на свое рабочее место его заставили 

проходить инструктаж. Правомерно ли действие мастера и какой 

инструктаж обязан пройти работник? 

 

12 Органы Ростехнадзора выявили нарушения по технике безопасности 

при производстве монтажных работ и настаивали на проведении 

инструктажа по технике безопасности с рабочими, выполняющих эти 

работы. Какой вид инструктажа необходимо провести с рабочими? 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 Из предложенного списка вопросов выбрать вопросы, которые могут 

рассматриваться на вводном инструктаже, а какие на первичном инструктаже на 

рабочем месте 

 

1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Основные положения законодательства об охране труда 

3.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 

18 лет. Льготы и компенсации. 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность 

за нарушение правил. 

3.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный 

надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и 

вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных 

помещений. 

6. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного 

производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

7. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 

производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные 

факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 

8. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка. 

9. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

10. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

11. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, 

происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения 

требований безопасности. 

12. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

13. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 

14. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. 

Действия персонала при их возникновении. 

15. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного 

случая на участке, в цехе. 

16. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования 

безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. 

17. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

18. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма. 



19. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

20. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Какой документ регламентирует вопросы обучения и инструктажа рабочих?  

2.Кто проводит вводный инструктаж? 

3.Где проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

4.Как правильно оформить повторный инструктаж по охране труда? 

5.С кем проводится внеплановый инструктаж? 

6.Кто проводит внеплановый инструктаж? 

7.Кто имеет право проводить целевой инструктаж по охране труда? 

8.С кем проводится целевой инструктаж? 

9.Где фиксируется проведение целевого инструктажа? 

10. Назовите виды инструктажей по охране труда. 

 

 

Практическая работа  № 2 

Тема: Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности. Решение производственных задач.  

 

Цель работы: Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте. 

 

Задание 

Выполнить  задание, оформить отчет.    

В отчете необходимо представить итоги измерений и описать условия работы на 

конкретном участке. 

1. Определить по таблице категорию работ: 

- легкие физические работы (1а и 1б) 

- физические работы средней тяжести (2а и 2б) 

- тяжелые физические работы (3) 

2. Определить период года  

Теплый период характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше 

+100 С , а холодный период года – равной +100 С и ниже. 

3. Определить оптимальные параметры микроклимата  для данной категории работ и 

периода года. 

4. Определить температуру. 

5. Занести результаты в таблицу 

 

Период 

года 

Категории 

Работы 

Температура 

Температура, 
0С 

Оптимальная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, не 

более 

     

 

Вариант 1. 

Цех ремонта колесных пар.   Время года – осень. Профессия – слесарь. 

 

Вариант 3. 

Цех эмальпокрытия, участок нанесения и закрепления грунтовых эмалей. Время года – 

лето. Профессия – эмалировщик. 

Задание 

Решить задачи, оформить отчет.                



 

Задача №1.  

Определите показатели    производственного    травматизма    в    конкретной   

организации. 

Задача №2.  

Определите показатели заболеваемости в конкретной  организации. 

Задача №3. 

 Сопоставьте  по   уровню   производственного   травматизма   две   (и   более) 

организации. 

Задача №4.  

Определите удельные показатели травматизма по видам работ. 

 

Исходные данные для задач №1, №2 №3 приведены в таблице 1, а для задачи №4 в 

таблице. 

Номер варианта для задач №1, №2 и №4 выбирается по списку группы, а для задачи №3 

используются данные, полученные при решении задач №1 и №2. 

Исходные данные для определения показателей производственного травматизма во 

второй организации (задача №3) выбираются из варианта, который рассчитывается 

следующим образом к номеру своего варианта прибавляется цифра 12. 

   Для задач №3 и №4 необходимо сделать выводы по результатам расчетов. 

 

Исходные данные для задач №1, №2, №3 

№ 

вариан- 

та 
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1 10 2 1 10 5 8 
2 15 3 - 15 6 14 
3 20 2 1 14 7 20 

4 25 4 - 20 9 27 
5 30 3 - 17 11 34 
6 40 2 - 13 13 37 
7 50 4 - 18 14 40 
8 60 5 1 20 15 44 
9 70 2 - 22 17 50 
10 80 4 2 23 20 30 

 

  
№

  
в
ар

и
ан

та
 

   

Виды работ  

Погрузочно-

разгрузочные 

Монтажные 

работы 

Наладка основного 

оборудования 

Нанесение 

покрытий 

Ремонт техники 

У Н У Н У Н У Н У Н 

1 5 1 30 60 40 10 24 19 1 10 
2 6 2 29 58 38 20 25 15 2 10 

3 7 4 28 56 32 15 30 15 3 12 

4 8 4 27 54 31 22 30 10 4 31 

5 10 8 26 52 21 20 20 12 5 10 

6 12 9 25 50 29 15 29 15 6 14 



7 13 10 24 45 37 20 20 16 7 14 

8 14 10 23 40 30 25 25 14 8 12 

9 15 14 22 40 35 20 19 10 9 15 
10 16 12 21 40 27 18 27 17 10 15 

 
 

Практическая работа № 3 

Тема: Использование индивидуальных и коллективных средств защиты.  

 

Цель работы: Характеристика и сравнение СИЗ. 

 

 Задание 

В зависимости от заданного участка описать опасные и вредные условия труда. 

Предложить и обосновать мероприятия по производственной санитарии и гигиене труда. 

Дать оценку состояния производственной санитарии и гигиены на заданном рабочем 

месте. Изучив средства индивидуальной и групповой защиты определить, что  

используется на участке.                

 

Заполнить таблицу: 

 

№ Виды СИЗ и КСЗ Характеристика Применение в 

профессии 

    

    

 

 

Выполнить задание по вариантам, используя методические рекомендации.  

Оформить отчет.                 

Вариант 1. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на участке  

ремонта подшипников. 

Вариант 2. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены в 

аккумуляторном цехе. 

   Вариант 3. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены     

 В техническом отделе. 

Вариант 4.Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на рабочем месте 

оператора при ДС. 

Вариант 5.Оценить состояние производственной санитарии и гигиены при следовании в 

пути локомотивной бригады. 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Расследование и учет несчастного случая на производстве. Составление акта по 

форме Н-1 

 

Цель работы: Составление акта по форме Н-1 

 

Задание 

 

Выполнить  задание, оформить отчет.                             

1. Изучить основные вопросы и Положение об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве и в организациях, утвержденное постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ. 



2.Оформить и составить соответствующие документы по расследованию  

     и учету несчастных случаев на производстве. 

       

1. Изучая приложения, оформляем  акт по форме Н-1. Пользуемся примером заполнения 

акта. 

2. Необходимо выбрать предприятие, на котором произошел несчастный случай. Указать 

адрес предприятия, наименование структурного подразделения. 

3. Указать  представителей, которые проводят расследование несчастного случая. 

4. Указать сведения о пострадавшем. 

5. Знать виды инструктажей и указать последовательность их проведения. 

6. Дать краткую характеристику места (объекта), где произошел несчастный случай.  

Описать обстоятельства несчастного случая. 

7. Выявить и указать характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья.   

 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Изучение работы огнетушителя.  

Использование первичных средств пожаротушения. 

 

Цель работы: Характеристика первичных средств на локомотиве. Алгоритм использования. 

 

 Задание 

  Выполнить задание, оформить отчет.    

1. Изучить первичные средства тушения пожара, а также устройство огнетушителей 

различных видов, которые используются на локомотивах..  

2. Изучить работу огнетушителя, составить алгоритм использования огнетушителя. 

3. Составить порядок действий локомотивной бригады при возникновении пожара на 

локомотиве. Выбрать необходимые средства и сделать вывод о их применении. 

4. Выполнить тест по теме 

 

Практическая работа № 6 

Тема:  Оказание первой медицинской  помощи пораженному электрическим током  

 

Цель работы: первая помощь при несчастных случаях. 

 

Задание  

Выполнить  задание, оформить отчет.                             

1. По указанным признакам определить вид травмы. 

2. Составить алгоритм оказания первой помощи при электротравме. 

3. Указать действия, которых нельзя совершать.  

 

Вариант 1. 

1. У пострадавшего наблюдается головная боль в области лба и висков; 

     головокружение; шум в ушах; потеря сознания. 

2. У пострадавшего наблюдается покраснение кожи, присутствует чувство жжения. 

Вариант 2. 

1. У пострадавшего наблюдается кратковременная потеря сознания; 

     тошнота; рвота; головокружение; головная боль; утрата памяти на события,   

     предшествовавшие травме; неустойчивая походка; сонливость. 

2. У пострадавшего наблюдается обугливание не только кожи, но и костей,   

мышц. 

Вариант 3. 

1. У пострадавшего наблюдается потеря сознания; отсутствие реакции на  



     болевые и звуковые раздражители; часто-шумное захрапывающее дыхание;   

    нередко судороги и рвота; обязательно - присутствие пульса на сонной   

    артерии. 

2. У пострадавшего наблюдается образование пузырей на области кожи  

    наполненных жидкостью. 

Вариант 4. 

1. У пострадавшего наблюдается бледность больного; головокружение; 

    потемнение в глазах; звон и шум в ушах; тошнота; холодный липкий пот 

    больной теряет сознание и падает. 

2. У пострадавшего наблюдается травма в результате попадания кислоты на    

кожу.  

Вариант 5. 

1. У пострадавшего наблюдается резкая боль в момент травмы не уменьшается   

     в последующее время; невозможность движений в суставе; резкое изменение   

    формы сустава; необычное положение конечности. 

2. У пострадавшего наблюдается травма при попадании щелочи на кожу. 

 

Вариант 6. 

1. У пострадавшего наблюдается общая слабость (может проявиться резко); головная боль 

(от легкой до очень сильной); тошнота (рвота); 

  учащенное дыхание и пульс; может подняться температура тела (в    

  тяжелых случаях до 41°С); может наступить потеря сознания - обморок. 

2. У пострадавшего наблюдается отсутствие чувствительности в пораженной области, 

кожа бледная. 

Вариант 7. 

1. У пострадавшего наблюдается образование синяка в области повреждения, сильная 

боль, бледная или посеревшая кожа, прохладная или влажная на ощупь, снижение 

уровня сознания, учащённый слабый пульс. 

2. У пострадавшего наблюдается пострадавший возбуждён, лицо бледное, взгляд 

беспокойный, речь сбивчивая, он не оценивает реального своего состояния, порывается 

куда-то бежать, его трудно удержать, на вопрос «Как себя чувствуешь, где болит?», 

пострадавший  отвечает: «Ничего не болит, чувствую себя нормально». 
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нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

Интернет- ресурсы: 
1. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД». [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://doc.rzd.ru ,  с регистрацией.  – Загл. с экрана. 
8. Информационый портал «Охрана труда в России»: http://ohra natru-da.ru/ 

9. Информационный портал по охране труда: http://www.trudohrana.ru/ 

10. Роспотребнадзор Россиии: http://rospotrebnadzor.ru/ 

11. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru default.asp 

12. Справочник «Охрана труда»: http://oxtrud.narod.ru 
 

http://doc.rzd.ru/
http://ohra/
http://www.school.edu.ru/
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся по 

профессии среднего профессионального образования «Машинист 

локомотива» , изучающих учебную дисциплину  Материаловедение.  

Целью методических указаний является методическое сопровождение 

обучающихся при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

Методические указания содержат задания для  выполнения 

обучающимися самостоятельной внеаудиторной работы и разъяснения по 

их выполнению. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Металловедение 

Тема 1.1 Металлы. 

Самостоятельная работа № 1 

Выполнение реферата «Применение основных свойств металлов на 

железнодорожном транспорте». 

Литература: 

Основные источники: 

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Основы материаловедения 

(металлообработка). – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 
 

Время на выполнение: 2 часа 
 

По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
- реферат с описанием применения основных свойств металлов на железнодорожном 

транспорте. 

В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- теоретически рассмотреть основные свойства металлов и сплавов; 

-  подобрать необходимые данные по применению основных свойств на ж/д 

транспорте, 

-пользуясь предложенной литературой, необходимо сделать анализ по применению 

основных свойств на ж/д транспорте. 
 

Критерии оценки результата 
Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый Реферат соответствует ГОСТу,  описаны выборочно виды основных 

свойств металлов и сплавов и частично их применение.  

2  

высокий 

Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью виды основных 

свойств металлов и сплавов и частично их применение.  

3 оптимальный Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью в виды основных 

свойств металлов и сплавов и  полностью их применение.  
 

Форма представления работы: защита реферата.  (Приложение 1 по 

оформлению реферата) 

 

Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Общие сведения о металлах и сплавах», используя 

указанные источники.  

2. Прочтите материал по теме: «Основные свойства о металлах и сплавах», используя 

указанные источники. 

3. Внимательно ознакомьтесь с применением основных свойств на жд 

транспорте. 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2260
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2261
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2262
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2391
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=2392


 

 
 

 

Тема 1.2.  Углеродистые сплавы. 

Самостоятельная работа № 2 

Составить конспект по теме: Стали специального назначения. 

Литература: 

Основные источники: 

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

.пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

 

Дополнительные источники: 

1. Гольдштейн М.И. Специальные стали: Учебник для вузов. – Издательство 

«Металлургия», 2015г.  

Время на выполнение: 4 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  конспект с описанием сущности, видов и структурного состава специальных сталей, 

- привести направления промышленности, в которых затребованы такие стали, 

- привести и пояснить маркировку некоторых специальных сталей (4 любых различных 

марки на выбор). 

 В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- рассмотреть отличия специальных сталей от сталей с обычными свойствами, 

- описать свойства легирующих элементов в сталях, 

-  определить  применение специальных сталей, 

- выяснить способы и принцип маркировки специальных сталей. 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый В конспекте описаны виды сталей специального назначения, 

описана их сущность, приведены направления 

промышленности, применяющие данные стали, описаны 

выборочно легирующие элементы.  

2  

высокий 

В конспекте описаны все виды сталей специального 

назначения, описана их сущность и структурный состав, 

приведены направления промышленности, применяющие 

данные стали, описаны выборочно легирующие элементы, 

приведены не все марки сталей специального назначения. 

3 оптимальный В конспекте описаны все виды сталей специального 

назначения, описана их сущность и структурный состав, 

приведены направления промышленности, применяющие 

данные стали, описаны все легирующие элементы их свойства, 

приведены и описаны все марки сталей специального 

назначения в соответствии с заданием. 

Форма представления работы: письменная работа представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

Перечень заданий: 



 

1. Прочтите материал по теме: «Стали специально назначения», используя указанные 

источники.  

2. Составьте конспект в соответствии с заданием. 
3. Приведите и поясните маркировку спецсталей в соответствии с заданием по 

образцу: 12ХМ – теплоустойчивая сталь с содержанием углерода 0,09 – 0,16%, 

хрома  0,4 – 0,7%, марганца  0,4 – 0,6%. (табл.36, стр.304, Гольдштейн М.И. 

«Специальные стали») 
 

 

 

Тема 1.3. Цветные металлы и сплавы 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить реферат по теме: Антифрикционные сплавы, применение.   

Литература: 

Основные источники: 

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.twirpx.com 

 

Время на выполнение: 2 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  реферат на тему «Антифрикционные сплавы, применение», 

В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- прочитать указанную литературу по теме «Антифрикционные сплавы, применение», 

- рассмотреть виды антифрикционных сплавов, их применение. 
 

 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый Реферат соответствует ГОСТу,  описаны выборочно виды 

антифрикционных сплавов и частично их применение.  

2  

высокий 

Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью  виды 

антифрикционных сплавов и частично их применение.  

3 оптимальный Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью виды 

антифрикционных сплавов и  полностью их применение.  

 

Форма представления работы: защита реферата.  

Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Антифрикционные сплавы, применение», используя 

указанные источники.  

2. Составьте реферат в соответствии с заданием. 
 

 

 

http://www.twirpx.com/


 

 

 

 

Тема 1.4. 

Защита металлов от коррозии. 

Самостоятельная работа № 4 

 

Составление презентации «Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии». 
 

Литература: 
 

1. Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  
 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.twirpx.com 

 

Время на выполнение: 4 часа 
 

По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  презентацию в электронном виде 

  

В процессе выполнения презентации обучающийся должен: 

- прочитать указанную литературу по теме «Коррозия металлов» 

- рассмотреть виды и сущность процессов коррозии металлов и способы защиты. 
 

Критерии оценки результата 

Уровни 

освоения 

Характеристика уровня 

1 допустимы

й 

В презентации описаны выборочно виды и сущность процессов 

коррозии металлов, описаны выборочно способы защиты от 

коррозии металлов.  

2  

высокий 

В презентации описаны полностью виды и сущность процессов 

коррозии металлов, описаны выборочно способы защиты от 

коррозии металлов. .  

3 оптимальн

ый 

В презентации описаны полностью виды и сущность процессов 

коррозии металлов, описаны полностью способы защиты от 

коррозии металлов..  

 

Форма представления работы: презентация представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Коррозия металлов и способы защиты от неё», 

используя указанные источники.  
2. Составьте презентацию в соответствии с заданием.(Приложение 2) 

 

 

http://www.twirpx.com/


 

 

 

Тема 1.5 Полупроводниковые материалы 

Самостоятельная работа № 5 

 

Составление презентации «Полупроводниковые материалы. Применение 

на жд транспорте». 
 

Литература: 

Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – Учеб. Для 

студентов по спец. ”Полупроводники и диэлектрики” – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Высшая школа, 2013. 
 

Время на выполнение: 2 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  презентацию в электронном виде 

  

В процессе выполнения презентации обучающийся должен: 

- прочитать указанную литературу по теме «Полупроводниковые материалы» 

- рассмотреть виды полупроводников и применение их на жд транспорте. 

 

Критерии оценки результата 

Уровни 

освоения 

Характеристика уровня 

1 допустимы

й 

В презентации описаны выборочно виды полупроводников, 

описаны выборочно применение.  

2  

высокий 

В презентации описаны полностью виды полупроводников, 

описано выборочно применение .  

3 оптимальн

ый 

В презентации описаны полностью виды полупроводников, 

описано полностью применение.  

 

 

Форма представления работы: презентация представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Полупроводниковые материалы. 

Применение на жд транспорте», используя указанные источники.  
2. Составьте презентацию в соответствии с заданием.(Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 1.6 Пайка 

Самостоятельная работа № 6 

 

Выполнить тест по теме «Пайка металлов» 
 

Литература: 

Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – Учеб. Для 

студентов по спец. ”Полупроводники и диэлектрики” – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Высшая школа, 2013. 
 

Время на выполнение: 2 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  выполненный тест в бумажном варианте 

  

В процессе выполнения теста обучающийся должен: 

- прочитать указанную литературу по теме «Пайка металлов» 

- ответить на поставленные вопросы и выполнить задания 

 

Критерии оценки результата 

Уровни 

освоения 

Характеристика уровня 

1 допустимы

й 

Даны ответы на 15 вопросов 

2  

высокий 

Даны ответы на 25 вопросов 

3 оптимальн

ый 

Даны ответы на 20 вопросов 

 

 

Форма представления работы:  представляется на учебном занятии для 

организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Пайка металлов», используя 

указанные источники и лекцию.  
2. Ответьте на вопросы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пайка металлов 

(припои, флюсы, клеи) 

Студента______________________________________    гр. №_____________     

Дата_________________                                                            

Оценка______________________    Преподаватель____________________________ 

Ответить на поставленные вопросы и выполнить задания: 

1. Припой – 

это________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

2. Для чего осуществляется 

пайка?_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

3. По каким критериям определяют мягкие и твердые припои? (укажите два 

основных)_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Мягкие припои – это сплавы: (перечислите, где возможно, укажите марку) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

5. Твёрдые припои – это сплавы: (перечислите, где возможно, укажите марку)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Какие припои применяются при пайке меди и медных 

сплавов?_________________________________ 

7. Сплавы каких металлов к относятся к припоям для 

меди?______________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________ 



 

8. Какие припои чаще используются в электротехнике и бытовой электронике? 

Почему? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

9. Флюс – это 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10.Флюсы применяются 

для________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11. Флюсы используются в 

виде_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

12. Приведите примеры флюсов, какие вы 

знаете_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________ 

13. По каким признакам классифицируются флюсы по ГОСТ 19250-73? 

1.__________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

14. Какие существуют флюсы для пайки черных металлов? (приведите примеры) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

15. Основные требования, предъявляемые к флюсам для 

электротехники____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

16. Что служит основой для этих флюсов? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Флюсом для пайки нержавеющих сталей 

является____________________________________________ 



 

18. Перечислите флюсы, используемые для высокотемпературной 

пайки_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

19. При пайке каких металлов и сплавов они 

используются?_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________  

20. Что представляют собой 

клеи?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

21. Какие материалы можно склеивать между 

собой?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

22. Какие требования предъявляют к клеевым соединениям? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

23. Как ведут себя клеи по отношению к тепловому 

воздействию?______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

24. Что такое 

адгезия?___________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

25. Перечислите основные технологические операции 

склеивания:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 1.7 Диэлектрические материалы 

Самостоятельная работа № 7 

 

Составить конспект по теме: «Состав, строение и основные свойства 

полимеров». 
 

Литература: 

Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – Учеб. Для 

студентов по спец. ”Полупроводники и диэлектрики” – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Высшая школа, 2013. 
 

Время на выполнение: 4 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  конспект с описанием сущности, видов и свойств полимеров, 

- привести направления промышленности, в которых затребованы такие материалы, 

 В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- рассмотреть строение полимеров, 

- описать свойства полимеров, 

-  определить  состав полимеров. 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый В конспекте описаны только строение и свойства полимеров.  

2  

высокий 

В конспекте описаны  состав, строение и свойства полимеров. 

Применение полимеров на жд транспорте 

3 оптимальный В конспекте описаны  только состав, строение и свойства 

полимеров. 

 

 

 

Форма представления работы: письменная работа представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

Перечень заданий: 

Прочтите материал по теме, используя указанные источники.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Тема 1.8 Смазочные материалы 

Самостоятельная работа № 8 

 

Составить конспект по теме: «Смазочные материалы. Виды и 

классификация». 
 

Литература: 

Власова И.Л. Материаловедение: учеб.пособие. - М.:ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 

129с. 

2. Солнцев Ю.П. Материаловедение:учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.П. Солнцев, С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин - 11-е изд., стер. 

- М: Издательский центр “Академия», 2016. - 496с. 

3. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб, пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники. – Учеб. Для 

студентов по спец. ”Полупроводники и диэлектрики” – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Высшая школа, 2013. 
 

Время на выполнение: 4 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  конспект с описанием  видов и свойств смазочных материалов, 

- привести направления промышленности, в которых затребованы такие материалы. 

 В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- рассмотреть виды смазочных материалов, 

- дать классификацию смазочных материалов. 

 

Критерии оценки результата 

Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый В конспекте описаны только виды смазочных материалов .  

2  

высокий 

В конспекте описаны  назначение, виды и классификация 

смазочных материалов. Применение полимеров на жд 

транспорте 

3 оптимальный В конспекте описаны  только назначение, виды и 

классификация смазочных материалов. 

 

 

 

Форма представления работы: письменная работа представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

Перечень заданий: 

Прочтите материал по теме, используя указанные источники.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Раздел 3.  Цветные металлы и их сплавы 

Тема 3.1. Общие сведения о цветных металлы и их сплавах 
Самостоятельная работа № 7 

Подготовить реферат по теме: Антифрикционные сплавы, применение.   
Литература: 
Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 
2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб, 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  
Дополнительные источники: 

3. Натапов Б.С. Термическая обработка металлов: Учебное пособие для вузов. – Киев, Вища школа, 

Головное издательство, 1980 г.  
4. Коротких М. Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное 

пособие. - Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, 2004г. 
Интернет-ресурсы:  
Сварка, оборудование, материалы. Форма доступа: www.welding.su/ 

Материаловедение.  Форма доступа:   http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html 
Мир сварки. Справочный портал. Форма доступа: http://weldworld.ru/ 

Время на выполнение: 4 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить: 
-  реферат на тему «Антифрикционные сплавы, применение», 
В процессе выполнения работы обучающийся должен: 
- прочитать указанную литературу по теме «Антифрикционные сплавы, применение», 
- рассмотреть виды антифрикционных сплавов, их применение. 
 

 

Критерии оценки результата 
Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый Реферат соответствует ГОСТу,  описаны выборочно 

виды антифрикционных сплавов и частично их 

применение.  
2  

высокий 
Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью  

виды антифрикционных сплавов и частично их 

применение.  
3 оптимальный Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью 

виды антифрикционных сплавов и  полностью их 

применение.  
Форма представления работы: защита реферата.  
Перечень заданий: 

3. Прочтите материал по теме: «Антифрикционные сплавы, применение», используя указанные 

источники.  
4. Составьте реферат в соответствии с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.welding.su/
http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html
http://weldworld.ru/


 

 

 
Раздел 4. Неметаллические материалы 

Тема 4.1.  Общие сведения о неметаллических материалах 
Самостоятельная работа № 8 

Чтение конспектов занятий и дополнительной литературы по темам: 
• Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах.   
• Термическая обработка стали и чугуна.  
• Цветные металлы и их сплавы.  
• Неметаллические материалы. 

Литература: 
Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб, 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  
Дополнительные источники: 

3. Натапов Б.С. Термическая обработка металлов: Учебное пособие для вузов. – Киев, Вища школа, 

Головное издательство, 1980 г.  
4. Коротких М. Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное 

пособие. - Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, 2004г. 
Интернет-ресурсы:  
Сварка, оборудование, материалы. Форма доступа: www.welding.su/ 

Материаловедение.  Форма доступа:   http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html 

Мир сварки. Справочный портал. Форма доступа: http://weldworld.ru/ 

Время на выполнение: 2 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить: 
-  выполненную тестовую работу по темам задания, 
В процессе выполнения работы обучающийся должен: 
- прочитать конспекты занятий и указанную дополнительную литературу по темам:   

• Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах.   

• Термическая обработка стали и чугуна.  

• Цветные металлы и их сплавы.  

• Неметаллические материалы. 
- выполнить тестовое задание. 

Критерии оценки результата 
Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый Тестовая работа выполнена на 70 - 86%.  
2 высокий Тестовая работа выполнена на 87 - 89%.  
3 оптимальный Тестовая работа выполнена на 90% и выше.  

Форма представления работы: письменная тестовая работа.  
Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по темам задания,  используя указанные источники.  
2. Ответьте на тестовое задание. 

Тестовое задание  
к самостоятельной работе № 8. 

Вариант задания выбрать из таблицы в соответствии с номером по журналу. 
№ Вариант № Вариант № Вариант № Вариант 
1 1 7 1 13 1 19 1 
2 2 8 2 14 2 20 2 
3 3 9 3 15 3 21 3 
4 4 10 4 16 4 22 4 
5 5 11 5 17 5 23 5 
6 6 12 6 18 6 24 6 

Вариант №1. 
1. Какая группа из приведенных ниже металлов относится к благородным? 

1. Au, Pt, Ag, Os 
2. Mg, Be, Al, Pb 
3. Ti, Zr, Cr, Nb 

2. Как называется явление, заключающееся в неоднородности свойств металла в различных 

направлениях? 

http://www.welding.su/
http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html
http://weldworld.ru/


 

1. Изотропность 
2. Анизотропия 
3. Текстура 
4. Полиморфизм 

3. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная на рисунке 

элементарная ячейка  кристаллической решетки? 
 

 

1. ОЦК 
2. ГЦК 
3. ГПУ 

4.  

4. Что характеризует твердость? 
1. Способность материала оказывать сопротивление контактному воздействию и внедрение в 

его поверхность недеформируемого наконечника 
2. Качество материала и пригодность его для того или иного назначения 
3. Свойство материала оказывать сопротивление местной пластической деформации, 

возникающей при внедрении в него стандартного наконечника (индентора) 
4. Способность тела противостоять внедрению 

5. К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов? 
1. К химическим 
2. К Физическим 
3. К эксплутационным 
4. К механическим 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел текучести  σт 

 
7. . Как называется структура изображенная на 

рисунке? 
1. Дендрит 
2. Сложная кристаллическая решетка 
3. Блок мозаичной структуры 

8. Что означает линия «солидус» на диаграмме фазового равновесия двойных сплавов? 
1. Линию конца кристаллизации 
2. Линию начала кристаллизации 
3. Линия аллотропического 

превращения 
4. Линию эвтектического превращения 

 

9. Какие железоуглеродистые сплавы 

называются сталями? 
1. Содержание углерода более 0,8 % 
2. Содержание углерода более 4,8% 
3. Содержание углерода не более 2,14% 
4. Содержание углерода более 0,002% 

 

10. Укажите вид термический обработки. 
 

 

1. Закалка 
2. Отжиг  
3. Отпуск 
4. Нормализация 

11. Как называется нагрев сталей до высокой 

температуры с образованием крупного зерна? 
1. Перегрев 



 

2. Пережог 
3. Передержка 
4. Схлопывание 

12. Что такое баббиты? 
1. Латунь 
2. Литейный алюминиевый сплав 
3. Антифрикционный сплав 
4. Бронза, упрочненная железом и марганцем 

 

13. Укажите марку рессорно-пружинной стали. 
1. У8А 
2. Сталь70 
3. Сталь 08пс 

14. Влияние фосфора на литейные свойства чугуна. 
1. Ухудшает 
2. Улучшает 
3. Не меняет 

15. Какие полимерные материалы называют термопластичными? 
1. Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических 

реакций 
2. Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул 
3. Материалы, формуемые при повышенных температурах 
4. Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций. 

16. Схема восстановления железа в доменной печи 
1. Fe2O3 -  Fe3O4 - Fe O  Fe 
2. Fe  FeO  Fe3O4   Fe2O3 
3. FeO  Fe2O3  Fe3O4   Fe 

17. Недостаток литья в кокиль 
1. Малая производительность 
2. Крупнозернистая структура металла 
3. Трудоемкость изготовления сложных по конфигурации и тонкостенных отливок 
4. Высокая стоимость изготовления металлических форм 

18.  Процесс выдавливания металла нагретой или холодной заготовки из замкнутой полости 

контейнера через отверстие в матрице 
1. Прессование 
2. Штамповка 
3. Волочение 
4. Прокатка 

19. Критерий, по которому выбирается диаметр  электрода при сварке швов стыковых 

соединений. 
1. Толщина листов 
2. Сила тока 
3. Катет сварного шва 

20. Расшифровать марку латуни ЛКС 80-3-3. 
 

Вариант №2 
1. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы? 

1. К благородным металлом 
2. К цветным 
3. К легким 
4. К редкоземельным 

2. Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных 

кристаллических модификациях? 
1. Полиморфизм 
2. Изометрия 
3. Анизотропия 
4. Текстура 

3. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная элементарная ячейка 

кристаллической решетки?  



 

 

1.   ОЦК 
2.   ГЦК    
3.   ГПУ 

4. Механические свойства материалов это – 
1. Свойства, которые характеризуют поведение материалов под 

действием  внешних механических сил 
2. Свойства, определяемые с помощью механических испытаний специально 

подготовленных образцов 
3. Свойства, зависящие от структуры материала 
4. Свойства, определяемые при статических и динамических испытаний 

5. Что такое микроанализ? 
1. Определение типа кристаллической решетки 
2. Исследование структуры с помощью микроскопа 
3. Определение механических свойств на микрообразцах 
4. Выявление наличия серы и фосфора в сплавах 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел прочности на 

разрыв σв. 

 
7. Что такое модифицирование? 

1. Использование специально вводимых в жидкий металл веществ с целью получения 
мелкозернистой структуры 

2. Изменение кристаллического строения и связанных свойств 
3. Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения 

8. Что означает линия «ликвидус» на диаграмме фазового равновесия двойных сплавов? 
 

1. Линию конца кристаллизации 
2. Линию начала кристаллизации 
3. Линия магнитного  превращения 
4. Линию эвтектоидного превращения 

9. Какие железоуглеродистые сплавы 

называются чугунами? 
1. Содержащие углерода  более 0,8% 
2. Содержащие углерода более 0,02% 
3. Содержащие углерода от 2,14 до 4,13% 
4. Содержащие углерода более 4,13% 

10. Укажите вид термический 

обработки. 
1. Закалка 
2. Отжиг 
3. Отпуск 
4. Нормализация 

11. Как называется структура представляющая собой пересыщенный твердый раствор  

углерода в α - железе? 
1. Мартенсит 
2. Цементит 
3. Феррит 
4. Аустенит 

12. Что такое латунь? 
1. Сплав меди с цинком 
2. Сплав железа с никелем 
3. Сплав меди с оловом 
4. Сплав алюминия с кремния 

13. Укажите марку стали, используемую  для изготовления  напильника. 
1. Р18 



 

2. У12 
3. 9ХС 

14. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали. 
1. Красноломкость 
2. Хладноломкость 
3. Образуются  флокены 
4. Вызывает хрупкость стали 

15. Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления тормозных 

накладок? 
1. Текстолит 
2. Винилпласт 
3. Асботекстолит 
4. Стекловолокнит 

16. Агрегат для выплавки чугуна: 
1. Мартеновская печь 
2. Доменная печь 
3. Кислородный конвертер 

17. Способ литья, обеспечивающий высокую точность изделий и малую шероховатость изделий: 
1. Литье в разовую песчано-глинистую форму 
2. Центробежное литье 
3. Литье в кокиль 

18. Литье под давлением 
Операция обработки цилиндрических или конических углублений и фасок просверленных 

отверстий под головки болтов, винтов и заклепок: 
1. Развертывание 
2. Зенкерование 
3. Зенкование 
4. Фрезерование 

19. Способ нагрева металла при контактной сварке: 
1. Горение электрической дуги 
2. Горение ацетилена в струе кислорода 
3. Прохождение электрического тока через место контакта  

20. Расшифровать марку бронзы БрАЖМц  10-3-1,5 
 

Вариант№3. 
1. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы? 

1. К тугоплавким 
2. К черным 
3. К диамагнетикам 
4. К металлам с высокой удельной плотностью 

2. Какого рода дефект кристаллической структуры представлен на рисунке? 
 

1. Примесный атом внедрения 
2. Межузельный атом 
3. Примесный атом замещения 
4. Вакансия 

3. Какой из перечисленных ниже металлов может 

существовать в различных полиморфных модификациях? 
1. Медь 
2. Магний 
3. Железо 
4. Хром 

4. Как называется структура изображенная на рисунке? 
1. Дендрит       
2. Сложная кристаллическая решетка 
3. Блок мозаичной структуры 

 

5. Как называется механическое свойство, 

определяющее способность металла сопротивляться 



 

деформации и разрушению при статическом нагружении? 
1. Ударная вязкость 
2. Вязкость разрушения  
3. Прочность 
4. Живучесть 

 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел текучести   σт 

 
7. Какой из признаков принадлежит только металлам? 

1. Металлический блеск 
2. Наличие кристаллической решетки 
3. Высокая электропроводность 
4. Прямая зависимость электросопротивления от температуры 

8. Что называется «аустенитом»? 
1. Твердый раствор углерода в  α- железе. 
2. Твердый раствор углерода в  γ- железе 
3. Механическая смесь феррита с цементитом 
4. Химическое соединение железа с углеродом 

9. Какой чугун называется  белым? 
1. Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита 
2. Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии 
3. Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита 
4. Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит 

10. Укажите вид термический обработки. 
 

1. Закалка 
2. Отжиг 
3. Отпуск 
4. Нормализация 

 

11. Что такое карбюризатор? 
1. Смесь углекислых солей 
2. Карбиды легирующих элементов 
3. Устройство для получения топливовоздушной среды 
4. Вещество, служащее источником углерода при цементации 

12. Как называются сплавы меды с элементами (кремний, алюминий, олово, бериллий и др.)? 
1. Бронзы 
2. Латуни 
3. Инвары 
4. Баббиты 

13. Укажите марку инструментальной высококачественной стали. 
1. Сталь 10 
2. У10А 
3. Р18 

14. Пластичность стали с увеличением содержания углерода и легирующих      элементов 
1. Уменьшается 
2. Увеличивается 
3. Не изменяется 

15.Какой  материал называется композиционным? 
1. Материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко 

выраженными границами. 
2. Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами. 



 

3. Материал, состоящий из различных полимеров 
4. Материал, в основным молекулярных цепях которого содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с органическим радикалами 
16.Укажите компонент шихты для восстановления железа из окислов в доменной печи. 

1. Марганцевая руда 
2. Флюс 
3. Топливо 

17. Приспособление для компенсации усадки сплава при кристаллизации: 
1. Выпор 
2. Прибыль 
3. Стержень 

18. Процесс протягивания прутка через отверстие, размеры которого  меньше чем исходные 

размеры прутка. 
1. Штамповка 
2. Волочение 
3. Прокатка  
4. Литье 

19. Источник питания сварочной  дуги переменного тока. 
1. Трансформатор 
2. Преобразователь 
3. Выпрямитель 

20. Расшифровать марку чугуна  ВЧ 35-22. 
 

Вариант №4. 
1. Как называют металлы с температурой плавления ниже температуры плавления железа? 

1. Легкоплавкие 
2. Редкоземельные 
3. Благородными 
4. Легкими 

2. Как называется дефект кристаллической решетки, изображенный на рисунке? 
 

1. Дислокация 
2. Пора 
3. Вакансия 
4. Межузельный атом 

3. Какая из перечисленных групп металлов имеет 

гексагональную плотноупакованную решетку (ГПУ)? 
1. Вольфрам, железо, ниобий 
2. Серебро, медь, золото 
3. Цинк, магний, кадмий 

4. Какое свойство материала называется надежностью? 
1. Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины 
2. Способность материала противостоять хрупкому разрушению  
3. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей в течении заданного времени 
4. Способность противостоять усталости 

5. Какое понятие относится к технологическим свойствам? 
1. Относительное удлинение при разрыве 
2. Условный предел текучести 
3. Свариваеваемость 
4. Термическое расширение 

11. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел прочности на 

разрыв σв. 



 

 

7. Что такое макроанализ? 
1. Определение типа кристаллической решетки 
2. Определение механических свойств 
3. Изучение строения металла невооруженным глазом или при помощи лупы. 

8. Что называется «ферритом»? 
1. Твердый раствор углерода в α- железе 
2. Твердый раствор углерода в γ-железе 
3. Химическое соединение железа с углеродом 
4. Механическая смесь аустенита с цементитом 

9. Укажите, какова форма графита в сером чугуне? 
1. Хлопьевидная 
2. Шаровидная 
3. Пластинчатая 
4. В сером чугуне графита нет 

10. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом 

в газовой среде? 
1. Цианирование 
2. Улучшение 
3. Модифицирование 
4. Нитроцементация 

11. Укажите вид термический обработки. 
 

1. Закалка 
2. Отжиг 
3. Отпуск 
4. Нормализация 

 

12. Что такое дуралюмины? 
1. Al+ Mg +Cu 
2. Al+ Mg  
3. Al+ Si 
4. Al+ Mg +Si 

13. Укажите марку качественной конструкционной стали. 
1. У7 
2. Сталь30 
3. Ст3 кп 

14. Параметр, по которому оценивается качество стали 
1. Содержание углерода 
2. Механические свойства стали 
3. Содержание серы и фосфора 

15. Какие пластмассы называют  термореактивными? 
1. Пластмассы, в состав которых включены наполнители. 
2. Пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия 

химических реакций 
3. Пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой 

макромолекул 
4. Пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций 

16. Исходный компонент для получения стали в кислородных конвертерах. 
1. Железная руда 
2. Металлом (Скрап) 
3. Передельный чугун 
4. Серый чугун 



 

17. Приспособление для получения в литейной форме отпечатка полости соответствующего 

внешней конфигурации отливки. 
1. Стержень 
2. Модель 
3. Стержневой знак 
4. Формовочные уклоны 

18. Процесс горячего деформирования металла с помощью бойков и другого инструмента на 

молоте или прессе, при котором течение материала ограничено только в направлении 

движения инструмента. 
1. Прессование 
2. Штамповка 
3. Ковка 
4. Прокатка 

19. Горючий газ, нашедший наибольшее применение при газовой сварке. 
1. Кислород 
2. Пропан 
3. Ацетилен 
4. Водород 

20. Расшифруйте марку стали  09Х15Н8Ю. 
Вариант №5. 

1. Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным? 
1. Латунь 
2. Коррозионно-стойкая сталь 
3. Баббиты 
4. Дуралюмины 

2. Какого рода дефект кристаллической решетки представлен на рисунке? 
 

1. Примесный атом внедрения 
2. Примесный атом замещения 
3. Межузельный атом 
4. Вакансия 

 

3. Какая из перечисленных групп металлов имеет 

кубическую гранецентрированную  

решетку (ГЦК)? 
1. Цинк, магний, кадмий 
2. Ванадий, молибден, ниобий 
3. Свинец, медь, алюминий 

4. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации? 
1. Текстура 
2. Улучшение 
3. Наклеп (деформационное упрочнение) 
4. Полигонизация 

5. Какое из перечисленных понятий относится к физическим свойствам? 
1. Теплопроводность 
2. Твердость 
3. Усадка 
4. Коррозионная стойкость 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел текучести  σт. 

 
7. С увеличением степени переохлаждения при кристаллизации металлов структура 

становится: 
a) Крупнокристаллической 
b) Мелкокристаллической 
c) Не изменяется 



 

d) В зависимости от природы материала может быть как крупно кристаллической, так и 

мелкокристаллической 
8. Что называется «Цементитом»? 

1. Механическая смесь феррита с цементитом 
2. Химическое соединение железа с углеродом 
3. Механическая смесь аустенита с цементитом 
4. Твердый раствор углерода в   α- железе 

9. Укажите, какова форма графита в ковком чугуне? 
1. Хлопьевидная 
2. Шаровидная 
3. Пластинчатая 
4. В ковком чугуне графита нет 

 

10. Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности 

стали алюминием? 
1. Цементация 
2. Нормализация 
3. Улучшение 
4. Алитирование 

11.  Какова цель диффузионного  отжига? 
1. Гомогенизация структуры 
2. Снятие напряжения в  кристаллической решетке 
3. Улучшение ферритной составляющей структуры 
4. Получение зернистой структуры 

12. Укажите  марку  особовысококачественной   стали. 
1. 12Х18Н9Т 
2. 30ХГСА-Ш 
3. 50С2 

13.Что такое силумины? 
1. Сплав Al+ Mg+Cu 
2. Сплав Al+ Mg 
3. Сплав Al+ Si 
4. Сплав Al+ Mg+Si 

14. Какой из перечисленных неметаллических материалов предпочтителен для изготовления 

подшипников скольжения? 
1. Фторопласт-4 
2. Ударопрочный полистирол 
3. Фенопласт 
4. Асбоволокнит 

15.Компонент шлака, обеспечивающий удаление из чугуна вредной примеси серы. 
1. SiO2 
2. CaO 
3. FeO 

16. Материал моделей при литье по выплавляемым моделям. 
1. Дерево 
2. Металл 
3. Парафин со стеарином 

17. Параметр, по которому определяется глубина резания при чистовой обработке. 
1. Диаметр заготовки 
2. Требуемая степень точности и шероховатость поверхности 
3. Подача 
4. Скорость резания и частота вращения 

18. Процесс получения неразъемных соединений путем установления межатомных сил 

сцепления деталей на границе их стыка при нагревании или пластическом деформировании. 
1. Сварка 
2. Пайка 
3. Прокатка 
4. Штамповка 

19. Признак классификации  электродов на типы. 
1. Состав покрытия 



 

2. Род тока 
3. Назначение и механические свойства металла шва 

20. Расшифруйте марку чугуна КЧ 50-5. 
 

Вариант №6. 
1. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа? 

1.Тугоплавкие 
2.Благородные 
3.Редкоземельные 
4.Черные 

2. Какую группу дефектов представляют искажения кристаллической решетки, 

изображенные на рисунке? 
 

 

1. Точечные 
2. Линейные 
3. Поверхностные 
4. Объемные 

3. Какая из перечисленных групп металлов имеет кубическую объемно-центрированную  

решетку (ОЦК)? 
1. Никель, железо, медь, алюминий 
2. Железо, хром, вольфрам 
3. Цинк, магний, кадмий 

4. Какое свойство материала называется долговечностью? 
1. Способность материала оказывать в определенных условиях трения сопротивление 

изнашиваемости.  
2. Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. 
3. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей  в течение заданного времени. 
4. Способность противостоять хрупкому разрушению 

5. Какая величина считывается со шкалы прибора Роквелла. 
1. Число твердости HRB или HRС. 
2. Диаметр отпечатка. 
3. Глубина проникновения наконечника в металл. 
4. Твердость HB, МПа. 

6. Определите по диаграмме растяжения низкоуглеродистой стали предел прочности на 

разрыв σв 
 

 
7. К каким свойствам относится антифрикционность  и  жаропрочность? 

1. К химическим 
2. К физическим 
3. К эксплутационным 
4. К механическим 

8. Что такое «эвтектика»? 
1. Вещество, образующееся при некотором соотношении компонентов и имеющую 

кристаллическую решетку, отличную от решеток, составляющих эвтектику веществ 
2. Механическая смесь двух компонентов 
3. Неограниченный твердый раствор компонентов друг в друге 
4. Механическая смесь, образующаяся в результате одновременной кристаллизации 

компонентов или твердых растворов из жидкого раствора. 
9. Что называется «перлитом»? 

1. Механическая смесь феррита с цементитом 
2. Химическое соединение железа с углеродом 
3. Механическая смесь аустенита с цементитом 



 

 

10. Укажите, какова форма графита в высокопрочном чугуне? 
1. Хлопьевидная 
2. Шаровидная 
3. Пластинчатая 
4. В высокопрочном чугуне графита нет 

11. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска? 
1. Нормализация 
2. Улучшение 
3. Сфероидизация 
4. Полная закалка 

12. Как называется химико-темическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности 

стали углеродом? 
1. Цементация 
2. Нормализация 
3. Улучшение 
4. Цианирование 

13.К какому типу сплавов относятся мельхиоры, нейзильберы, куниали 
1. Сплавам на основе меди и цинка 
2. Сплавам на основе алюминия 
3. Сплавам на основе меди и никеля  
4. Сплавам на основе никеля и  хрома 

14.Укажите марку быстрорежущей  стали. 
1. У 12 
2. Р 18 
3. 9 ХС 

15.Что такое текстолит? 
1. Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров. 
2. Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон. 
3. Пластмасса на основе термореактивного полимера  с наполнителем из 

хлопчатобумажной ткани 
4. Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани 

16.Основная цель доменного процесса. 
1. Восстановление железа из окислов  
2. Окисление железа 
3. Науглероживание железа  

17.Свойства сплава для получения тонкостенных отливок 
1. Малая усадка. 
2. Низкая температура плавления. 
3. Хорошая жидкотекучесть. 

18.Процесс соединения металлических заготовок без их расплавления посредством введения 

промежуточного  металла 
1. Ручная электродуговая сварка 
2. Пайка 
3. Автоматическая сварка под слоем флюса 
4. Прокатка 

19.Источник питания сварочной дуги переменного тока. 
1. Трансформатор 
2. Преобразователь 
3. Выпрямитель 

20. Расшифруйте марку стали  Ст3кп. 
 

Тема 4.1.  Общие сведения о неметаллических материалах 
Самостоятельная работа № 9  
Подготовить реферат по теме:  

Керамические материалы. 
  Резиновые материалы и каучуки. (на выбор) 

Литература: 
Основные источники: 



 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 
2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб, 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  
Дополнительные источники: 

3. Натапов Б.С. Термическая обработка металлов: Учебное пособие для вузов. – Киев, Вища школа, 

Головное издательство, 1980 г.  
4. Коротких М. Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение: Учебное 

пособие. - Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет, 2004г. 
Интернет-ресурсы:  
Сварка, оборудование, материалы. Форма доступа: www.welding.su/ 

Материаловедение.  Форма доступа:   http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html 

Мир сварки. Справочный портал. Форма доступа: http://weldworld.ru/ 

Время на выполнение: 4 часа 
По итогам выполнения обучающийся должен представить: 
-  реферат на тему «Керамические материалы»  или  «Резиновые материалы и каучуки» (на выбор) 
В процессе выполнения работы обучающийся должен: 
- прочитать  литературу по указанным темам, 
- рассмотреть виды керамических или резиновых материалов, каучуков и их применение. 

Критерии оценки результата 
Уровни освоения Характеристика уровня 

1 допустимый Реферат соответствует ГОСТу,  описаны выборочно 
виды керамических или резиновых материалов, 

каучуков и частично их применение.  
2  

высокий 
Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью  

виды керамических или резиновых материалов, 

каучуков и частично их применение.  
3 оптимальный Реферат соответствует ГОСТу,  описаны полностью 

виды керамических или резиновых материалов, 

каучуков и  полностью их применение.  
 

Форма представления работы: защита реферата.  
Перечень заданий: 

1. Прочтите материал по теме: «Керамические материалы»  или  «Резиновые материалы и каучуки», 

используя указанные источники.  
2. Составьте реферат в соответствии с заданием. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Структура реферата (ГОСТ) 
 Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа: 
- предмет, тему, цель работы; 
- метод или методологию проведения работы; 
- результаты работы; 
- область применения результатов; 
- выводы; 
- дополнительную информацию. 
Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от назначения реферата. 

Например, для потребителя, заинтересованного в получении новых научных знаний, наиболее 
удобным является изложение результатов работы и выводов в начале текста реферата.  
  Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия документа. 
 Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они 

отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. Широко  известные 

методы только называются. В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, 

указывают источники данных и характер их обработки. 
 Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные 

теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным 
долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие 

теории, а также данным, которые, по мнению автора документа, имеют практическое значение. Следует 
указать пределы точности и надежности данных, а также степень их обоснования. Уточняют, являются 

ли цифровые значения первичными или производными, результатом одного наблюдения или повторных 

испытаний. 
 Область применения результатов важно указывать для патентных документов. 

http://www.welding.su/
http://tm.msun.ru/tm/books/kgb/oglav_g.html
http://weldworld.ru/


 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, 

описанными в исходном документе. 
 Дополнительная информация включает данные, не существенные для основной цели 

исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Кроме того, можно указывать название 

организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе исходного документа, ссылки на ранее 
опубликованные документы и т.п. При наличии в исходном документе  серьезных ошибок и 

противоречий могут даваться примечания автора реферата и редактора.   
Особенности текста реферата 

Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа, критические 

замечания и точку зрения автора реферата (кроме положений, указанных в 5.1.7), а также информацию, 

которой нет в исходном документе. 
Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, 

отсутствием второстепенной информации. 
Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема документа. Сведения, 

содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны повторяться в 
тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, "автор статьи 

рассматривает..."). Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, 
описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения, в реферате не приводятся. 

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку 

научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций. 
В тексте реферата следует применять стандартизованную терминологию. В рефератах по 

общественным наукам допускается использование терминологии исходного документа. Следует избегать 

употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при первом упоминании в тексте. 
Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата. 
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста исходного документа для 

обеспечения автоматизированного поиска. 
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в научных и технических 

текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом употреблении. 
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ по ГОСТ. 
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение величины 

в системе единиц, использованной в исходном документе. 
Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) приводят на языке 

первоисточника. Допускается транскрипция (транслитерация) собственных имен или перевод их на язык 

реферата с добавлением в скобках при первом упоминании собственного имени в оригинальном 

написании. 
Географические названия следует приводить в соответствии с последним изданием "Атласа 

мира". При отсутствии данного географического названия в "Атласе мира" его приводят в той же форме, 

что и в исходном документе. 
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сократить 
объем реферата. 
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация 
формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале. 
Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством сведений, их 

научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и языком реферируемого 

документа. 
Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков. 
В информационных изданиях по общественным наукам объем реферата не регламентируется. В 

экспресс - информации допускается публикация расширенных рефератов в соответствии с ГОСТ 7.23. 
Оформление и расположение текста реферата 

Текст реферата может публиковаться вместе с реферируемым документом или входить в состав 
библиографической записи реферируемого документа. 

Библиографическая запись, составной частью которой является текст реферата, включает также: 
• заглавие реферата (в соответствии с 5.3.2); 
• библиографическое описание реферируемого документа (обязательный элемент) 

в соответствии с ГОСТ 7.1; 
• элементы информационно-поискового языка, используемого для 

индексирования реферируемого документа в соответствии с ГОСТ 7.59 и ГОСТ 7.66. 
Заглавие реферата обычно совпадает с заглавием реферируемого документа в том случае, когда 

реферат составляется на языке оригинала. 
Заглавие реферата отличается от заглавия реферируемого документа в тех случаях, когда: 

реферат составляют на языке, отличающемся от языка реферируемого документа, тогда заглавие 

реферата приводят в переводе на язык реферата; 
реферат составляют на часть документа, тогда реферату присваивают заглавие данной части 

документа на языке реферата; 



 

заглавие документа не отражает содержания документа, тогда реферату присваивают новое 

заглавие на языке реферата; 
составляют сводный реферат на несколько документов, тогда реферату присваивают новое 

заглавие на языке реферата. 
В информационных изданиях текст реферата помещают после библиографического описания 

исходного документа. 
В сводных рефератах допускается помещать текст реферата между заглавием реферата и 

библиографическим описанием исходных документов. 
Издательское оформление и расположение рефератов, публикуемых в изданиях, - по ГОСТ 7.4 и 

ГОСТ 7.5. 
Оформление и расположение рефератов на отчеты о НИР - по ГОСТ 7.32. 
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Пояснительная записка 

 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами по  дисциплине «Железные 

дороги» состоят из карты самостоятельной работы студента и порядка выполнения самостоятельной работы 

студентом, списка рекомендуемой литературы. Они разработаны таким образом, чтобы студенты могли 

самостоятельно выполнять предложенные задания, а преподаватель будет только проверять выполненные задания. 

 Тенденция современного образования – самостоятельное приобретение знаний под руководством 

преподавателя. 

 Самостоятельность – это свобода, независимость, своеобразие, что обозначает не только самостоятельное 

добывание знаний, но и самостоятельное принятие решений, а, значит, умение брать на себя ответственность.  

 Самостоятельность – это то качество, которое наряду с активностью, компетентностью, профессиональной 

мобильностью необходимо современному специалисту. 

 Карта самостоятельной работы поможет студентам организовать свою работу и мобилизовать себя на 

достижение поставленных задач. Из данной карты студенты узнают наименования тем, которые вынесены на 

самостоятельное изучение, обязательные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы, основную 

литературу.  

 К каждой теме предложен план, вопросы самопроверки и проверки, которые помогут студентам 

сориентироваться в изучаемой теме, правильно расставить акценты. Самостоятельная работа рассчитана на разные 

уровни мыслительной деятельности. Выполненная работа, позволит приобрести не только знания, но и умения, 

навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень важно в дальнейшем процессе обучения. 
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Карта самостоятельной работы студента 

 

     Таблица 1 

 

№/№ Наименование темы Коли-

чество 

часов 

Вопросы, 

рассматриваемые в теме 

Обязательная 

форма 

осуществления 

самостоятель-

ной работы 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

преподавателем 

Основная и дополнительная литература 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1.1. Управление 

железнодорожным 

транспортом и его 

основные показатели. 

 

4 Самостоятельная работа 

№ 1 Общие обязанности 

работников 

железнодорожного 

транспорта. 

Стратегия развития ОАО 

«РЖД» 

 

Конспект проверка 

конспекта 

- Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

Интернет – ресурсы 

1. Транспорт России (еженедельная 

газета). Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 
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2. Железнодорожный транспорт: 

(журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Гудок: (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

4. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

5. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

2 Тема 1.2. Путь и 

путевое хозяйство. 
4 Самостоятельная работа 

№ 2 Инфраструктура ОАО 

«РЖД»,классификация, 

характеристика 

 

 

Конспект 

проверка 

конспекта 

- Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

Интернет – ресурсы 

6. Транспорт России (еженедельная 

газета). Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 

7. Железнодорожный транспорт: 

(журнал). Форма доступа: www.zdt-

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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magazine.ru/redact/redak.htm 

8. Гудок: (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

9. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

10. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

3 Тема 1.3. Раздельные 

пункты железных 

дорог. 

 

6 «Самостоятельная работа 

№ 3. Маневровая работа 

на станциях. Прием и 

отправление поездов. 

Руководство 

эксплуатационной работой 

станции. 

 

Доклад Доклад - Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

Интернет – ресурсы 

11. Транспорт России (еженедельная 

газета). Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 

12. Железнодорожный транспорт: 

(журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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13. Гудок: (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

14. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

15. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

4 Тема 1.4. 

Электроснабжение и 

энергетическое 

хозяйство железных 

дорог 
 

4 «Самостоятельная работа 

№ 4. Схема 

электроснабжения. 

Предприятия 

электроснабжения 

железных дорог. 

 

Конспект Конспект - Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

Интернет – ресурсы 

16. Транспорт России (еженедельная 

газета). Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 

17. Железнодорожный транспорт: 

(журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

18. Гудок: (газета). Форма доступа: 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

19. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

20. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

5 Тема 1.5. Подвижной 

состав железных 

дорог. 

4 Самостоятельная работа 

№ 5. 

Локомотивный парк и 

организация его работы. 

Эксплуатация 

локомотивов и 

организация работы 

локомотивных бригад.  

 

Презентация Презентация - Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

21. Гудок: (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

22. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

23. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

6 Тема 1 6. Общие 

сведения об 

автоматике, 

телемеханике и связи 

2 Самостоятельная работа 

№ 6. 

Конспект Конспект - Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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на железнодорожном 

пути. 

Места установки и 

сигнальные показания 

входных и выходных 

светофоров. 

Переносные, ручные, 

маневровые и поездные 

сигналы. 

 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

24. Гудок: (газета). Форма доступа: 

www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

25. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

26. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

7 Тема 1.7.  

Организация 

перевозок и движения 

поездов. 

 

4 Самостоятельная работа 

№ 7. 

Порядок приема и 

отправления поездов. 

Движение поездов при 

автоматической 

блокировке и на участках, 

оборудованных 

диспетчерской 

централизацией. 

 

Доклад Доклад - Ефименко, Ю.И .,  Общий курс 

железных дорог:     М. Уздин М. М., 

Ковалев В.И.: Академия, 2010. 

- Электрические железные дороги:     

Под ред. Просвирова Ю. Е., 

Феоктистова В.П. М.: ФГОУ 

«УМЦЖДТ», 2010. 

- Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации» 

27. Гудок: (газета). Форма доступа: 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm 

28. Сайт Министерства транспорта 

Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

29. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: 

www.rzd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.rzd.ru/
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Виды самостятельной работы 

 

№ 

п/п 

№ темы Вид самостоятельной 

работы 

Количество часов Форма контроля 

1.1  Тема 1.1. 
Правила оформления 

чертежей 

Сообщение «Роль чертежа 

в современной технике и 
на производстве; 

организация рабочего 

места и правила 
выполнения чертежей 

карандашом. Сообщение 

«Роль стандарта в 
современном 

производстве».  
Отработка  практических 

навыков чертежного 
шрифта, заполнение 

основной надписи на листе 

формата А4 Назначение  
размеров для некоторых 

элементов деталей 

3 Представление 

сообщения 

1.Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 

2.Основы 

строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

 

1.2  Тема 1.2. 

Геометрические 

построения 

 Деление на равные части 

отрезков, углов,  

окружности. Чтение 
условных обозначений 

уклона и конусности на 

чертежах 

2 Представление 

чертежей в рабочих 

тетрадях 

1. Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 

3.Основы 

строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

 

2.1 Тема 2.1. 
Аксонометрические и 

прямоугольные 

проекции 

Построение третьей 

проекции детали по двум 
заданным проекциям. 

3 Представление 

чертежа на формате А4 

1. Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 



 

Основы строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

2.2  Тема 2.2. 
Разрезы и сечения 

Подготовка сообщений по 
теме: Применение 

графических обозначений 

материалов в сечениях. 

3 Представление 

сообщения 

1.1. Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 

Основы строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

3.1 Тема 3.1. 
Рабочие чертежи 

деталей 

Составление конспекта по 

теме Вычисление величины 

конусности и уклона, 

построение уклонов и 

нанесение их величин. 

Выполнить в рабочих 

тетрадях Эскизное  

изображение  детали с 

резьбой в соединении. 

4 Представление 

сообщения 

1.1. Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 

Основы строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

3.2 Тема 3.2. 
Сборочные чертежи 

Подготовка презентации 

по теме Чтение сборочных 

чертежей. 

2 Представление 

презентации 

1.1. Дюпина, Н. А. 

Инженерная графика: 

учеб. пособ. для 

студентов  сред. проф. 

образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2017. - 

120 с. 

Основы строительного 

черчения:учеб. пособ. 

для студентов  сред. 



 

проф. образования.- 

М.:Издательский центр 

«Академия», 2018. - 

368 с. 

4.1  Тема 4.1 
Схемы по профессии 

Подготовка сообщений 

по теме Чтение схем по 

профессии. 

4 Представление 

сообщения 

Схемы подвижного 

состава. 

http://www. 

transportrussia.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания составлены в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 23.01.09 Машинист локомотива, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  383 от 23 июля 

2015 г. 

Общая цель методических указаний - закрепление и систематизация 

полученных знаний, оказание помощи обучающимся в организации их 

самостоятельной работы над изучением отдельных тем учебного материала, 

отработка общих и специальных компетенций, в частности формирование таких 

общих компетенций как осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

осуществляется в пределах времени, отведённого на обязательные учебные занятия 

и внеаудиторную самостоятельную работу. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной деятельности обучающихся по дисциплине могут быть 

использованы семинарские занятия, зачёт, тестирование, самоотчёты, контрольные 

работы, и др. 

Содержание программы ОУД.05 «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках; 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Самостоятельная подготовка доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и 

эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: 

вступление, определение предмета выступления, изложение (опровержение), 

заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной 

идеи; современную оценку предмета изложения; краткое перечисление 



рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения; 

акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: основная часть, в которой 

выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. 

Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. Заключение - это 

чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

 

Критерии оценки доклада «+» «-

» 

соответствие материала заявленной тематике + - 

соблюдение требований оформления доклада + - 

правильная структурированность информации + - 

логичность представления материала + - 

наличие ссылок  на использованную литературу в тексте 

доклада 

+ - 

отсутствие грамматических ошибок в тексте + - 

юридическая грамотность изложения материала + - 

исследовательский характер работы (статистические данные, 

историческая справка, судебная практика) 

+ - 

работа представлена в срок + - 

 

При наличии 10-8 «+»  оценка – «5», при наличии  7-5 «+»  оценка – «4», при 

наличии 4-3 «+»  оценка – «3», при наличии менее 3 «+» обучающийся должен 

доработать доклад, исправить замечания и вновь сдать доклад на проверку в срок 

установленный преподавателем. 

 

Самостоятельная подготовка сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Искусство 

устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в 

умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. Любое устное выступление должно удовлетворять 

трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это 

критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный 

этап (взаимодействие с аудиторией). Работа по подготовке устного выступления 

начинается с формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким 

образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 

выполнения проекта научного результата (например, «Способы социальной 

защиты…», «Виды социальных гарантий…», «Система социальной помощи…», 

«Методика социализации…» и пр.). Тема выступления не должна быть 

перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов 

приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 

банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста 



и т.д. Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 

при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение стержневой идеи. Стержневая идея дает возможность задать 

определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает 

ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения 

цели). Требования к основному тезису выступления: фраза должна утверждать 

главную мысль и соответствовать цели выступления; суждение должно быть 

кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; мысль должна 

пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. В речи может быть 

несколько стержневых идей, но не более трех. Самая частая ошибка в начале речи – 

либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом вступления 

должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото - 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а 

не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении 

количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не 

приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели 

вызывает интерес. План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. Если 

использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 

когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи 

между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое 

вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет 

смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться 

к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить 

выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют 

обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. В ключевых 

высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению 

интереса: - «Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…» - «Это 

позволит избежать…» - «Это повышает Ваши…» - «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» - «За счет этого вы можете…». После подготовки текста / плана 

выступления полезно проконтролировать себя вопросами: Вызывает ли мое 

выступление интерес? Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у 



меня достаточно данных? Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что 

чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и 

привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на 

реакцию аудитории. Во время выступления важно постоянно контролировать 

реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная 

шутка может разрядить атмосферу. После выступления нужно быть готовым к 

ответам на возникшие у аудитории вопросы. 

Критерии оценки сообщения «+» «-

» 

соответствие материала заявленной тематике + - 

соблюдение требований оформления сообщения + - 

правильная структурированность информации + - 

логичность представления материала + - 

наличие ссылок  на использованную литературу в тексте 

сообщения 

+ - 

отсутствие грамматических ошибок в тексте + - 

юридическая грамотность изложения материала + - 

исследовательский характер работы (статистические данные, 

историческая справка, судебная практика) 

+ - 

работа представлена в срок + - 

 

Самостоятельное выполнение реферата 

Самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой обучающегося.  Реферат, как правило, должен 

содержать следующие структурные элементы: титульный лист; содержание; 

введение; основная часть; заключение; список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферат от 10 

до 25. Реферат должен содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Содержание 

реферата  должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

Реферат может носить теоретический, методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь текста и последовательное 

развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение 

материала, аргументированность выводов. Не обязательным является наличие в 

реферате ссылок на использованные источники.  

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На 

втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование 

позволило доказать...» и т.п.). В заключении логически последовательно излагаются 

выводы, к которым пришел обучающийся в результате выполнения реферата. 



Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных в реферате 

задач и достижение цели реферата. В приложения следует относить 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы 

загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, 

формы документов и т.п.). 

При выполнении самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: на одной стороне листа белой бумаги формата 

А-4; размер шрифта - 14; Times New Roman, цвет – черный; междустрочный 

интервал – полуторный; поля на странице – размер левого поля - 2 см, правого - 1 

см, верхнего - 2см, нижнего - 2см.; отформатировано по ширине листа; нумерация 

страниц текста – в правом нижнем углу, титульный лист не нумеруется. Список 

использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Включенная в список литература нумеруется сплошным 

порядком от первого до последнего названия. По каждому литературному источнику 

указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и 

наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных 

статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам 

трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. 

Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение 

должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой 

и печатается прописными буквами. Приложения следует нумеровать порядковой 

нумерацией арабскими цифрами. На все приложения в тексте работы должны быть 

ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Срок сдачи готового реферата определяется преподавателями. В случае 

отрицательного заключения преподавателя обучающийся обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается преподавателем с 

учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. Реферат оценивается 

по системе: Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  Оценка "хорошо" выставляется за 

грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших 

недочетов в его содержании или оформлении. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, 

но отличается поверхностностью, в нем просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные выводы. Оценка 

"неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по 

выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 



проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4 Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

Самостоятельная работа по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом 

экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 

адекватно 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 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 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. Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно 

времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов 

анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее 

время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то 

картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория 

будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно 

достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными 

таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 

вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать 

выступление подробностями».  

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, 

зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время 

аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый 

слайд, 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. 

Подумайте, не отвлекаете ли Вы слушателей своей же презентацией? Яркие 

краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст 

или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также 

нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 



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). Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и 

невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в 

презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы 

на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная 

информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 

анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное 

появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то 

конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с 

разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными 

числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для 

всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не 

должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами 

диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств 

рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость 

пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов 

должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно 

быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 

просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее 

значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом 

или белом фоне. Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что 

тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть 

ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное 

выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением 

выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют 

устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого 

слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо 

завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате 

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация 

PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме 

полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна 

программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации. После 

подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: удалось ли 

достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 



предложить или продемонстрировать с помощью нее?); к каким особенностям 

объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? не отвлекает ли 

созданная презентация от устного выступления? После подготовки презентации 

необходима репетиция выступления. 

Требования к оформлению презентации – критерии 

оценки 

«+» «-

» 

соответствие информационного наполнения 

электронного издания заявленной теме 

+ - 

правильная структурированность презентации + - 

логичность представления материала + - 

эстетичность  оформления презентации  + - 

соблюдение требований оформления презентации + - 

юридическая грамотность + - 

отсутствие грамматических ошибок в тексте 

презентации 

+ - 

работа представлена в срок + - 

 

При наличии 8-7 «+»  оценка – «5», при наличии  6-5 «+»  оценка – «4», при 

наличии 4-3 «+»  оценка – «3», при наличии менее 3 «+» обучающийся должен 

доработать презентацию, исправить замечания и вновь сдать презентацию на 

проверку в срок установленный преподавателем. 

 

 

Количество часов на самостоятельную работу студентов –59 час. 

 

1. Перечень тем для самостоятельной работы 
№ сам. 

работы 

Раздел, тема (в 

соответствии с 

рабочей 

программой) 

Вид работы (название самостоятельной 

работы) 

Объем 

часов 

1 Ведение.  

Физическая 

культура в 

обшекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов СПО 

Реферативная работа по темам: 

Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
Методика составления и проведения 

самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и 

профессиональной направленности. Методика 

активного 
отдыха в ходе профессиональной деятельности 

по избранному направлению. 

4 

2 Раздел 1. 

Легкая атлетика. 
Реферативная работа по темам: 

Освоение техники низкого старта 

 Освоение техники стартового разгона, бега по 

дистанции.  

Освоение техники финиширования.  
 Освоение техники бега по прямой с различной 

скоростью.  

10 



Высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование.  
Бег 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м.  

 Освоение техники бега по дистанции, техники 

бега по виражу 

Освоение техники бега в равномерном и 

переменном темпе 20-25 

мин. (юноши), бега в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин (девушки).  

 Освоение техники кроссового бега.  
 Освоение техники бега на 100 м.  

 Бег по прямой с различной скоростью.  

3 Раздел 2. 

Гимнастика 

Реферативная работа по темам:  

Роль физической культуры 

Спорт высших достижений 

Утренняя гигиеническая гимнастика 

Физическая культура и физическое воспитание 

Физическое воспитание в семье 

Характеристика основных форм 

оздоровительной физической культуры 

Формирование ценностных ориентации 

студентов на физическую культуру и спорт. 

Роль физической культуры и спорта в духовном 

воспитании личности. 

Характеристика основных компонентов 

здорового образа жизни. 

Средства физической культуры в повышении 

функциональных возможностей организма. 

10 

4 Раздел 3. 

Лыжная 

подготовка 

Доклады по теме 

Переход с одновременных лыжных ходов на 

попеременные.  

Пеодоление подъемов и препятствий.  

 Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и 

состояния лыжни 

 Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др.  

 Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 

км (юноши).  

Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила 

соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах 

5 

5 Раздел 4 

Баскетбол 

 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в 

корзину (с места, в 

движении, прыжком).  

 Вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом).  

 



Прием техники защиты - перехват, приемы.  

Прием техники защиты - применяемые против 

броска, накрывание. 

Освоение техники бросков по кольцу.  

 Освоение техники броска одной рукой (из под 

щита) после ведения.  

 Освоение техники штрафного броска. 

6 Раздел 5 

Волейбол 
Сообщения по темам:  

Исходное положение (стойки), перемещения, 

передача, подача, 
нападающий удар 
Освоение стойки игроков и перемещения (бег, 

скачок вперед, в 
сторону, скрестным шагом, ускорение под 

углом 45 град.) 
Освоение индивидуальных, групповых и 

командных тактических 
действий в нападении и защите. Блокирование 

нападающего удара. 
 Освоение подачи мяча: нижняя боковая, 

нижняя прямая, верхняя 
боковая, верхняя прямая. 
 Освоение передачи мяча сверху двумя руками 

(по характеру 
перемещения к мячу после выхода вперед, 

назад, в сторону, в прыжке, в приседе, лицом, 

боком, 

 

7 Раздел 6 

Футбол 
Доклад не темы: 
Удар по летящему мячу средней частью подъема 

ноги.  
 Освоение перемещений по полю, техники 

ведения и передачи мяча.  
 Удары головой на месте и в прыжке.  
 Освоение ударов по летящему мячу средней 

частью подъема ноги.  
 Освоение техники удары головой на месте и в 

прыжке.  
 Освоение техники приёма мяча: ногой, головой.  
 Освоение ударов по воротам.  
 Перемещение по полю.  
 Остановка мяча ногой, грудью.  
 Отбор мяча, обманные движения. 

 

 

1. Специальные указания к каждой работе.  

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1  

 
1 Ведение.  Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО.  Реферативная работа по темам: 4 часа На выполнение  каждого задания, 

отводится 1 час. 



  

 

 

Задание 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Задание 2.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Задание 3.Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика 

активного 
Задание 4.отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

 

2 Раздел 1. Легкая атлетика. Реферативная работа по темам: 10 часов. На 

выполнение  каждого задания, отводится 1 час. 

 

Задание 1.Освоение техники низкого старта 
Задание 2Освоение техники стартового разгона, бега по дистанции.  

Задание 3.Освоение техники финиширования.  
Задание 4.Освоение техники бега по прямой с различной скоростью.  

Задание 5.Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.  
Задание 6.Бег 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м.  

Задание 7.Освоение техники бега по дистанции, техники бега по виражу 
Задание 8.Освоение техники бега в равномерном и переменном темпе 20-25 

мин. (юноши), бега в равномерном и переменном темпе 15-20 мин (девушки).  
Задание 9.Освоение техники кроссового бега.  

Задание 10.Освоение техники бега на 100 м.  
Задание 11. Бег по прямой с различной скоростью.  
 

   

3                 Раздел 2. Гимнастика.  Реферативная работа по темам: 10 часов. На 

выполнение  каждого задания, отводится 1 час. 
 

 

Задание 1.Роль физической культуры 

Задание 2.Спорт высших достижений 
Задание 3.Утренняя гигиеническая гимнастика 

Задание 4.Физическая культура и физическое воспитание 
Задание 5.Физическое воспитание в семье 

Задание 6.Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры 
Задание 7.Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и 

спорт. 
Задание 8.Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

Задание 9.Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
Задание 10.Средства физической культуры в повышении функциональных 

возможностей организма. 

 

4                Раздел 3  Лыжная подготовка.  Доклады по теме 5 часов. На выполнение  

каждого задания, отводится 1 час. 

Задание 1.Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.  

Задание 2.Пеодоление подъемов и препятствий.  

Задание 3.Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни 

Задание 4.Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др.  

Задание 5.Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).  



Задание 6.Основные элементы тактики в лыжных гонках.  

Задание 7.Правила соревнований.  

Задание 8.Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

Задание 9.Первая помощь при травмах 

5                Раздел 4 Баскетбол.  сообщение по теме 10 часов. На выполнение  каждого 

задания, отводится 1 час. 

 

Задание 1.Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком).  

Задание 2.Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом).  

Задание 3.Прием техники защиты - перехват, приемы.  

Задание 4 .Прием техники защиты - применяемые против броска, накрывание. 

Задание 5.Освоение техники бросков по кольцу.  

Задание 6.Освоение техники броска одной рукой (из под щита) после ведения. 

Задание 7.Освоение техники штрафного броска. 

 

6                Раздел 5 Волейбол.  Презентация по теме 10 часов. На выполнение  каждого 

задания, отводится 1 час. 

Задание1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 
нападающий удар 
Задание 2.Освоение стойки игроков и перемещения (бег, скачок вперед, в 
сторону, скрестным шагом, ускорение под углом 45 град.) 
Задание 3.Освоение индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите. Блокирование нападающего удара. 
Задание 4. Освоение подачи мяча: нижняя боковая, нижняя прямая, верхняя 
боковая, верхняя прямая. 
 Задание 5.Освоение передачи мяча сверху двумя руками (по характеру 
перемещения к мячу после выхода вперед, назад, в сторону, в прыжке, в приседе, лицом, боком, 
 

7                Раздел 6 Футбол.  Доклад по теме 10 часов. На выполнение  каждого задания, 

отводится 1 час. 

 

 

Задание 1.Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги.  
Задание 2.Освоение перемещений по полю, техники ведения и передачи мяча.  
Задание 3.Удары головой на месте и в прыжке.  
Задание 4.Освоение ударов по летящему мячу средней частью подъема ноги.  
Задание 5. Освоение техники удары головой на месте и в прыжке.  
Задание 6.Освоение техники приёма мяча: ногой, головой.  
Задание 7.Освоение ударов по воротам.  
Задание 8.Перемещение по полю.  
Задание 9.Остановка мяча ногой, грудью.  
Задание 10.Отбор мяча, обманные движения. 
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