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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации предназначены для обучающих изучающих 

профессиональный модуль ПМ.02 Управление  и техническая эксплуатация локомотива 

(электровоза) под руководством машиниста локомотива по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива, для закрепления теоретических 

знаний и направлено на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с учебным планом, при 

этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 50% времени. 

Данное время обучающиеся планируют самостоятельно, ориентируясь на перечень 

контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы и список учебной литературы, 

рекомендуемый в качестве основной и дополнительной по соответствующей дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать на умение 

применять теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих навыков, 

инициативы, умению организовать свое время. 

Основные формы самостоятельной работы: 

1. Составление опорного конспекта. 

2. Проработка учебника. 

3. Подготовка тематического сообщения. 

4. Подготовка к практическому занятию 

5. Оформление иллюстративного материала 

6.          Оформление доклада. 

 

Каждый обучающийся имеет право выбирать темы для самостоятельного изучения и 

представлять результаты изучения преподавателю. Это может быть исследование, сообщение, 

доклад, презентация, реферат и другие формы работы. 

Результат выполнения самостоятельной работы обучающийся представляет: 

- в печатном виде; 

-в электронном виде; 

- в публичном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Составление опорного конспекта. 

Опорный конспект - это развернутый план Вашего предстоящего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а преподавателю - лучше 

понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота - означает, что должно быть отражено все содержание вопроса. 

2. Логичность – обоснованная последовательность изложения. Основные требования 

к форме записи опорного конспекта: 

Лаконичность. Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист. 

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. 

должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными 

пробелами. 

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, 

главную идею опорного конспекта выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, 

различным расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

Унификация. При составлении опорный конспект используются определ иные 

аббревиатуры и условные знаки. 

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, должен 

выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Оригинальность. Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, 

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть 

наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

Взаимосвязь. Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что 

так же влияет на усвоение материала. 

 

Проработка учебника 

Внимательно прочитайте название текста (параграфа). Чтобы составить общее 

представление о теме, прочитайте сначала весь текст (параграф). Проговорите (а лучше кратко 

запишите в тетради) вопросы, на которые надо ответить. 

Внимательно прочитайте еще раз каждый раздел текста (параграфа), но теперь: 

- обращайте внимание на название каждого раздела (в нем содержится главная мысль) 

- отмечайте простым карандашом готовые ответ на вопрос или те места в тексте, которые 

помогут на него ответить. 

- подчеркните (или выпиши в тетрадь) непонятные и незнакомые слова, встречающиеся в 

тексте. 

Выясните при помощи словаря значение непонятных слов. 

Устно ответьте на заданный вопрос несколько раз, чтобы почувствовать уверенность в 

правильности и полноте своего ответа. 

Перескажите текст (параграф). 

 

Подготовка тематического 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. Сообщение выполняется в тетради для СРС. 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Практическое занятие – форма учебной деятельности, при выполнении которой обретаются 

умения (навыки), как правило, на основании имеющихся или вновь получаемых знаний. На 

практических занятиях проводятся: Лабораторные и Практические работы, компьютерные 

симуляции, работы связанные с выбором (обработкой) больших данных, расчетов и т.п. Для 

получения от практического занятия большей пользы, а также рационального распределения 

времени во время занятия необходимо к нему подготовится, для чего: 

- уточните, какую работу Вы будете выполнять на следующем занятии; 

- ознакомьтесь с методическим пособием по выполнению работы, для того, чтобы 

приступить к выполнению работы сразу после допуска к оборудованию; 

- при необходимости оформите бланк отчетного листа работы (на формате А4, чтобы не 

тратить на это дорогое время занятия); 

- повторите теоретический материал, связанный с работой, чтобы не тратить драгоценное 

время на выяснение банальных вещей; 

По окончании практического занятия оформите отчет и ответе на контрольные вопросы. 

 

Оформление иллюстративного материала 

График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать функциональную 

взаимосвязь между зависимой и независимой переменной. 

График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые данные, 

дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а также словесные 

пояснения условных знаков. 

 Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких- либо иных 

сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 

Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е слово «Таблица» 

и ее порядковый номер); тематический заголовок; головка (заголовок и подзаголовок граф); 

горизонтальные ряды (строки); боковик (заголовки строк); графы колонки; сноска или 

примечание. 

В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на 

цифровые и текстовые. 

Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и без 

соблюдения масштаба. 

Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и взаимосвязь его 

главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в виде прямоугольников с 

простыми связями-линиями. Такие схемы называют блок- схемами. 

 

Оформление и подготовка к докладу 

Доклад – это форма работы, напоминающая реферат, но предназначенная по определению 

для устного сообщения. Обычно доклад задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы 

студент выступил с ним устно на одном из занятий. На подготовку отводится достаточно много 

времени (от недели и более). 

Необходимость устного выступления предполагает соответствие некоторым 

дополнительным критериям. Если посменный текст должен быть правильно построен и 

оформлен, грамотно написан и имеет удовлетворительно раскрывающее тему содержание, то для 

устного выступления этого мало. Устное выступление, что бы быть удачным, должно хорошо 

восприниматься на слух, то есть быть интересно для аудитории подано. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления. Преподаватель заранее сообщает, сколько времени отводится докладчику. 

Уложится в регламент очень важно, так как этот момент даже выходит на первое место среди 



критериев оценки доклада. В противном случае вас прервут, вы не успеете сказать всего, что 

рассчитывали, причем, вероятно, самого главного, поскольку обычно в конце доклада делают 

выводы. От того качество выступления станет намного ниже и произведенное вами впечатление, 

как и полученная оценка, оставят желать лучшего. Поэтому не  меньше внимание, чем написание 

самого доклада, следует уделить его чтению. Написав черновой вариант, попробуйте прочесть 

его самому себе или кому- то. 

Доклад пишется аккуратно, без помарок, разборчивым почерком, чтобы можно было 

быстро воспользоваться текстом при необходимости. 

Отвечать на вопросы необходимо конкретно, логично, по теме, с выводами и обобщением, 

проявляя собственное отношение к проблеме. 

Доклад должен быть оформлен на листах формата А4 в папке, в соответствии с правилами 

выполнения. В конце доклада нужно указать используемую литературу. 

Примерная тематика самостоятельной работы представлена. 

Контроль результатов самостоятельных работ обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу, может проходить в письменной, устной или смешанной форме: 

- контроль письменных самостоятельных работ во время самостоятельной работы 

обучающихся на занятии; 

- контроль устных самостоятельных работ у отдельных обучающихся, другие обучающиеся 

обсуждают и дополняют ответы товарищей; 

- внеурочная проверка тетрадей; 

- непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучающегося на занятии, 

если активность обучающихся является следствием выполнения самостоятельной работы; 

- самоконтроль: сверка выполненной самостоятельной работы обучающимися с 

написанным на доске правильным вариантом; 

- взаимоконтроль. 

Критериями оценки результатов самостоятельных работ обучающихся являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- сформированность общеучебных умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. Рекомендации по выполнению и 

оформлению самостоятельных работ: 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

самостоятельных работ производится по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки конспекта(сообщения), доклада. 

№ Критерии 

оценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объём выполненной 

работы 

Оптимален для 

конспектирова 

ния материала 

Оптимален для 

конспектирования 

материала 

Занижен 

завышен 

Занижен 

завышен 

2 Логическая 
последовательность и 
связанность материала 

+ Незначительно 

нарушена 

Нет, 

нарушена 

нет 

3 Полнота изложения 
содержания 

+ Не выдержана Не 

выдержана 

Не 

выдержана 

4 Сохранение основной 
идеи через весь 
конспект 

+ + нарушено нет 

5 Использование 
дополнительной 
литературы (при 
постановке подобной 
задачи) 

+ + Не 

достаточно 

Не 

используется 

6 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 
7 Орфографический 

режим (как 
дополнительный 
критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 



Критерии оценки практической работы: 

№ Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 Правильность 

выполнения расчетов 

или иллюстраций 

Выполнены 

с высокой 

точностью 

Имеются 

незначительные 

помарки, 1 ошибка 

Неточность в 

расчетах и 

изложении 

материала 

Грубые 

ошибки в 

расчетах, 

отсутствуют 

выводы 

2 Логическая 

последовательность 

и связанность 

материала 

+ Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

4 Орфографический режим, 

профессиональная 

лексика 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМАСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы 2.1. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

Мероприятия по обеспечению безопасности движения в локомотивном хозяйстве. 

Порядок выдачи предупреждений. 

Значение инструкций в обеспечении безопасности движения поездов. Общие обязанности 

работников железнодорожного транспорта. 

Обязанности локомотивной бригады при ведении поезда. 

Назначения сигналов. Классификация сигналов по восприятию и времени применения. 

Приборы и устройства для передачи сигналов. 

Обязанности локомотивной бригады при приёмки локомотива и после прицепки к составу. 

Расстояние, с которых должна обеспечиваться видимость основных огней светофоров с 

кабины управления локомотива. 

Обязанности локомотивной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

Как подразделяются светофоры по назначению. 

Порядок движения поездов при автоматической блокировке. 

Место установки входных светофоров и сигналы, подаваемые ими. 

Выходные светофоры, назначение, места установки, сигналы подаваемые ими. 

Назначение, места установки и показания заградительного светофора. 

В каких случаях и как подаѐтся оповестительный сигнал. 

Порядок движения поездов при неисправностях автоблокировки или после прекращения 

автоблокировки. 

Как и в каких случаях подается сигнал бдительности. 

Требования ПТЭ предъявляемые к сооружениям и устройствам электроснабжения 

железных дорог. 

Сигнальные указатели их назначения. 

Требования ПТЭ предъявляемые к подвижному составу. 

Постоянные и временные сигнальные знаки, места установки их требования 

Колесные пары, требования ПТЭ. 

Порядок движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. 

Скорость следования поездов при ползунах, обнаруженных в пути следования у 

локомотива. 

Постоянные диски уменьшения скорости. Схемы установки. 

Требования ПТЭ к автосцепному устройству и тормозному оборудованию. 

Переносные сигналы, предъявляемые к ним требования. 

Действия машиниста при внезапной смене с разрешающего огня на локомотивном 

светофоре на белый. 

Допустимые скорости при производстве маневровой работе. 

Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров. 

Сигналы, применяемые при маневровой работе. 

Сигналы, применяемые для обозначения поезда, локомотивов и других подвижных единиц. 

Действия локомотивной бригады при получении информации «Тревога-1» 

Действия локомотивной бригады при получении информации «Тревога -2» 

Действия машиниста при внезапной смене с разрешающего огня на локомотивном 

светофоре на белый. 

Классификация опасных грузов. Знаки безопасности. Правила перевозки опасных грузов. 

Порядок действия локомотивной бригады в случае самопроизвольного срабатывания 

тормозов. 

Порядок действия локомотивной бригады в случае обнаружения «толчка» в пути. 

Порядок действия локомотивной бригады в случае отказа тормозов в пути следования. 

Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации. Основная нормативно-правовая документация по регламенту 

переговоров при поездной и маневровой работе. Распоряжение ОАО «РЖД» «О регламенте 

переговоров при поездной и маневровой работе на железнодорожном транспорте общего 

пользования». 

Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста при отправлении 

поезда с железнодорожной станции 



Правила пользования локомотивной радиостанцией. Регламент ведения переговоров по 

радиостанции. 

Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста в пути следования 

Регламент переговоров и действий машиниста и помощника машиниста при маневровой 

работе 

Регламент переговоров машиниста и помощника машиниста по поездной радиосвязи 

Регламент переговоров ДСП станции с машинистами поездов (ТЧМ) при приеме, 

отправлении и пропуске поездов по железнодорожной станции 

Регламент переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе 

Регламент переговоров при выполнении операций по закреплению железнодорожного 

подвижного состава на станционных железнодорожных путях 

Регламент действий работников ОАО «РЖД» при вынужденной остановке поезда на 

перегоне и оказание ему помощи вспомогательным локомотивом 

 

Тема 2.2. Подготовка локомотива к рейсу 

Приемка электровоза, приведение его в рабочее состояние. 

Приемка электровоза при смене бригад в пункте оборота. 

Обязанности локомотивной бригады по уходу за электровозом.  

Инвентарь и инструмент для обслуживания электровоза. 

Осмотр экипажной части электровоза при выполнении ТО-1. 

Осмотр электрооборудования электровоза при выполнении ТО-1. 

Проверка работы оборудования электровоза в пути следования. 

Расположение основного оборудования в кабине управления.  

Режим ведения поездов. Основные фазы. 

Обязанности локомотивной бригады в пути следования. 

Расположения органов управления в кабине электровоза. 

 

Тема 2.3 Техническая эксплуатация тормозного оборудования под руководством 

машиниста локомотива 

Расположение основного тормозного оборудования в кабине управления.  

Обслуживание тормозного оборудования и опробование тормозов. Значение тормозов в 

обеспечении безопасности движения, повышения скоростей, увеличение весовых норм поездов. 

Классификация и основные свойства тормозов. Признаки классификации тормозов по 

характеру их действия (жесткие, полужесткие, нежесткие, рекуперативные, реостатные, 

рекуперативно – реостатные); по назначению (пассажирские, грузовые универсальные); по 

способности поддерживать давление в тормозном цилиндре (восполняющие и невосполняющие 

утечки сжатого воздуха). 

Типы тормозов: автоматические, неавтоматические, фрикционные, динамические. Виды 

тормозов: пневматические, электропневматические, электрические, ручные, колодочные, 

дисковые, барабанные, магнитно – рельсовые, гидро – динамические, реверсивные. 

Характеристики тормозных процессов: тормозная и отпускная волна; темп изменения 

давления в тормозной магистрали и его величины; время распространения тормозной и 

отпускной волны. 

Расположение и назначение тормозных приборов на локомотиве, мотор – вагонном 

подвижном составе и вагонах пассажирского и грузового парка. Схемы расположения 

тормозного оборудования, назначение отдельных узлов. 

Приборы управления тормозами. Общая характеристика приборов управления тормозами 

Краны машиниста, их назначение и классификация, область применения. Устройство, 

работа при различных положениях рукоятки и их регулировка. 

Контроллеры кранов машиниста для управления электропневматическими тормозами. 

Редуктор и стабилизатор, их назначение и устройство. Система синхронизации управления 

автотормозами соединенных грузовых поездов. 

Проверки крана машиниста усл.№394 

Устройство блокировки тормоза N 367, крана двойной тяги, комбинированного крана, 

сигнализатора отпуска тормозов № 352А, сигнализатора обрыва тормозной магистрали с 

датчиком N 418. Манометры. 



Обслуживание тормозов в пути следования и управление тормозами. Порядок проверки 

технического состояния тормозного оборудования. Обслуживание автотормозов в парках 

прибытия и отправления поездов. 

 Виды опробования тормозов. Опробование автотормозов в парках отправления от 

стационарной сети. Перечень тормозного оборудования, проверяемого при полном и 

сокращенном опробовании. Последовательность проверки. 

Обязанности локомотивных бригад и других работников станций при опробовании и 

проверке тормозов. 

Подготовка и проверка тормозов на тяговом подвижном составе перед выездом из депо при 

смене локомотивных бригад. 

Документы составляемые при опробовании тормозов. Содержание справки (форма ВУ-45) 

об обеспечении поезда тормозами. Порядок ее составления, хранения и выдачи.  

Правила проверки и регулировки тормозного оборудования. Особенности управления и 

обслуживания автотормозами в пути следования и действия локомотивной бригады. 

Особенности эксплуатации тормозов в зимних условиях: подготовка автотормозного 

оборудования для работы в зимних условиях, мероприятия по предупреждению замораживания 

воздухопроводов и приборов автотормозов. Меры по обеспечению исправной работы тормозного 

оборудования в зимних условиях. 

Обязанности локомотивной бригады по обслуживанию тормозного оборудования в 

процессе эксплуатации локомотива и по прибытии локомотива из рейса. Порядок отогревания 

замерзших мест тормозного оборудования. 

Причины заклинивания колесных пар и меры по его предупреждению. Организация 

контрольной проверки. Контрольная проверка тормозов на станции. Перечень работ и порядок 

проверки. Контрольная проверка тормозов в пути следования.  

Действия локомотивной бригады в случае обнаружения неисправности тормозов; 

экстренное торможение. Управление тормозами в пассажирских поездах. Управление 

автотормозами в грузовых поездах. 

 

Тема 2.4 Обеспечение безопасности управления локомотивом 

Общее положение о применении устройств, обеспечивающих безопасность движения. 

Назначение приборов и систем безопасности движения поездов. 

Основные положения инструкции о порядке пользования  АЛСН  и устройствами контроля 

бдительности  машиниста. 

Проведение приёмки, включение и выключение АЛСН и контроля бдительности 

машиниста. 

Системы дополнительных приборов  бдительности для работы в одно лицо. Назначение и 

устройство. 

Системы безопасности  движения КЛУБ и КЛУБ-У. Составные части системы КЛУБ, 

КЛУБ-У, устройство и назначение, расположение аппаратов и принцип работы. 

Порядок включения, выключения КЛУБ-У. Приёмка в депо и на путях, порядок следования 

по участку с КЛУБ. 

Система  безопасности движения  САУТ-ЦМ. Назначение и устройство САУТ-ЦМ. 

Приёмка в депо и на путях, назначение и принцип работы. 

Порядок пользования в пути следования САУТ.  Действия при неисправности прибора  

САУТ-ЦМ. Порядок действия при неисправностях локомотивной бригады. 

Нестандартные  ситуации при нарушении работы средств сигнализации и приборов 

безопасности.  

Регламент переговоров. Порядок действия локомотивной бригады. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21 «Порядок действия локомотивной бригады при  

 

Тема 2.5 Управление локомотивом 

Привидение локомотива в рабочее состояние.  

Выход электровоза из депо, следование к составу и прицепка. 

Взятие поезда с места и разгон.  

Ведение поезда по участку с различным профилем пути.  

Техника управления электровозом на различных профилях пути.  

Меры по предупреждению разрыва поезда. 



Вождение поездов по системе многих единиц и кратной тяге.  

Вождение поездов с применением электрического торможения.  

Методы экономии электрической энергии.  

Особенности вождения поездов зимой. 

Управление электровозом при экстремальных ситуациях. 

Действия локомотивной бригады при снятии, снижении напряжения в контактной сети.  

Действия локомотивной бригады при повреждении контактной сети и при повреждении 

токоприемника.  

Действия локомотивной бригады при гололеде, низких температурах, сильных ветрах.  

Действия локомотивной бригады при отключении части тяговых двигателей, 

вспомогательной машины, ВИП. 

Управление электровозом при экстремальных ситуациях.  

Устройства контроля тягового подвижного состава в пути следования. КТСМ, ДИСК, 

ПОНАБ, УКСПС  

Порядок действий в нестандартных ситуациях.  

Порядок действий локомотивной бригады в случае, появления  признаков нарушения 

целостности тормозной магистрали поезда. 

Порядок действий локомотивных бригад в нестандартной ситуации «Тревога 1», «Тревога 

2» 

Порядок действий локомотивных бригад; в нестандартной ситуации «Толчок в пути».   

Порядок действий локомотивной бригады при получении сообщения о следовании на них 

встречного поезда, потерявшего управление тормозами или ушедших со станции вагонов. 

Действия локомотивной бригады при возникновении пожара на локомотиве.  

Порядок действий локомотивных бригад; при срабатывании УКСПС.  

Порядок действий в случае получения сообщения о минировании поезда или совершения 

террористического акта в поезде.  

Порядок действия при выявлении разъединения (разрыва) поезда. 

Порядок действия при неисправности контактной сети или повреждения токоприемников. 

 Порядок действия при отключении напряжения в контактной сети. 

Порядок действия локомотивной бригады при выявлении схода подвижного состава. 

Порядок оказания помощи остановившемуся поезду вспомогательным локомотивом. 

Порядок действий локомотивной бригады при обнаружении неисправности верхнего 

строения пути. 

Обнаружение и устранение неисправностей на электровозе. Порядок их обнаружения и 

действия локомотивной бригады. (распоряжение 671р) 

Характерные неисправности механического оборудования. Порядок их обнаружения и 

действия локомотивной бригады 

Характерные неисправности электрических машин. Порядок их обнаружения и действия 

локомотивной бригады. 

Характерные неисправности пневматического, автотормозного оборудования и песочниц. 

Порядок их обнаружения и действия локомотивной бригады. 

Повреждения в электрических цепях; способы их обнаружения и устранения.  

Определение неисправностей в электрических цепях. Определение основных причин 

вызывающих данные неисправности 

Обнаружение и устранение неисправностей в электрических цепях электровоза. 

Неисправности в цепях управления токоприемниками.  

Действия локомотивной бригады при возникновении короткого замыкания в цепях 

управления токоприемниками. 

Неисправности в цепях управления ГВ. Не включается ГВ одной секции. В пути следования 

выключается ГВ одной секции. Действия локомотивной бригады при возникновении короткого 

замыкания в цепях управления ГВ. 

Неисправности в цепях управления вспомогательных машин.  

Неисправности в цепях управления ВБ. 

Неисправности в цепях управления контакторами КМ 41 – КМ43.  

Неисправности в цепях нагрузки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации 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. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с учебным планом, при 

этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 50% времени. 

Данное время обучающиеся планируют самостоятельно, ориентируясь на перечень 

контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы и список учебной литературы, 

рекомендуемый в качестве основной и дополнительной по соответствующей дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать на умение 

применять теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих навыков, 

инициативы, умению организовать свое время. 

Основные формы самостоятельной работы: 

1. Составление опорного конспекта. 

2. Проработка учебника. 

3. Подготовка тематического сообщения. 

4. Подготовка к практическому занятию 

5. Оформление иллюстративного материала 

6.          Оформление доклада. 

 

Каждый обучающийся имеет право выбирать темы для самостоятельного изучения и 

представлять результаты изучения преподавателю. Это может быть исследование, сообщение, 

доклад, презентация, реферат и другие формы работы. 

Результат выполнения самостоятельной работы обучающийся представляет: 

- в печатном виде; 

-в электронном виде; 

- в публичном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Составление опорного конспекта. 

Опорный конспект - это развернутый план Вашего предстоящего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а преподавателю - лучше 

понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота - означает, что должно быть отражено все содержание вопроса. 

2. Логичность – обоснованная последовательность изложения. Основные требования 

к форме записи опорного конспекта: 

Лаконичность. Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист. 

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. 

должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными 

пробелами. 

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, 

главную идею опорного конспекта выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, 

различным расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

Унификация. При составлении опорный конспект используются определ иные 

аббревиатуры и условные знаки. 

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, должен 

выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 

Оригинальность. Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, 

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть 

наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

Взаимосвязь. Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что 

так же влияет на усвоение материала. 

 

Проработка учебника 

Внимательно прочитайте название текста (параграфа). Чтобы составить общее 

представление о теме, прочитайте сначала весь текст (параграф). Проговорите (а лучше кратко 

запишите в тетради) вопросы, на которые надо ответить. 

Внимательно прочитайте еще раз каждый раздел текста (параграфа), но теперь: 

- обращайте внимание на название каждого раздела (в нем содержится главная мысль) 

- отмечайте простым карандашом готовые ответ на вопрос или те места в тексте, которые 

помогут на него ответить. 

- подчеркните (или выпиши в тетрадь) непонятные и незнакомые слова, встречающиеся в 

тексте. 

Выясните при помощи словаря значение непонятных слов. 

Устно ответьте на заданный вопрос несколько раз, чтобы почувствовать уверенность в 

правильности и полноте своего ответа. 

Перескажите текст (параграф). 

 

Подготовка тематического 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. Сообщение выполняется в тетради для СРС. 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Практическое занятие – форма учебной деятельности, при выполнении которой обретаются 

умения (навыки), как правило, на основании имеющихся или вновь получаемых знаний. На 

практических занятиях проводятся: Лабораторные и Практические работы, компьютерные 

симуляции, работы связанные с выбором (обработкой) больших данных, расчетов и т.п. Для 

получения от практического занятия большей пользы, а также рационального распределения 

времени во время занятия необходимо к нему подготовится, для чего: 

- уточните, какую работу Вы будете выполнять на следующем занятии; 

- ознакомьтесь с методическим пособием по выполнению работы, для того, чтобы 

приступить к выполнению работы сразу после допуска к оборудованию; 

- при необходимости оформите бланк отчетного листа работы (на формате А4, чтобы не 

тратить на это дорогое время занятия); 

- повторите теоретический материал, связанный с работой, чтобы не тратить драгоценное 

время на выяснение банальных вещей; 

По окончании практического занятия оформите отчет и ответе на контрольные вопросы. 

 

Оформление иллюстративного материала 

График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать функциональную 

взаимосвязь между зависимой и независимой переменной. 

График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые данные, 

дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а также словесные 

пояснения условных знаков. 

 Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких- либо иных 

сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 

Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е слово «Таблица» 

и ее порядковый номер); тематический заголовок; головка (заголовок и подзаголовок граф); 

горизонтальные ряды (строки); боковик (заголовки строк); графы колонки; сноска или 

примечание. 

В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на 

цифровые и текстовые. 

Схема – это изображение, выполненное с помощью условных обозначений и без 

соблюдения масштаба. 

Основная задача схемы – показать основную идею какого-либо процесса и взаимосвязь его 

главных элементов. Иногда для простоты схемы изображают в виде прямоугольников с 

простыми связями-линиями. Такие схемы называют блок- схемами. 

 

Оформление и подготовка к докладу 

Доклад – это форма работы, напоминающая реферат, но предназначенная по определению 

для устного сообщения. Обычно доклад задается в ходе текущей учебной деятельности, чтобы 

студент выступил с ним устно на одном из занятий. На подготовку отводится достаточно много 

времени (от недели и более). 

Необходимость устного выступления предполагает соответствие некоторым 

дополнительным критериям. Если посменный текст должен быть правильно построен и 

оформлен, грамотно написан и имеет удовлетворительно раскрывающее тему содержание, то для 

устного выступления этого мало. Устное выступление, что бы быть удачным, должно хорошо 

восприниматься на слух, то есть быть интересно для аудитории подано. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления. Преподаватель заранее сообщает, сколько времени отводится докладчику. 

Уложится в регламент очень важно, так как этот момент даже выходит на первое место среди 



критериев оценки доклада. В противном случае вас прервут, вы не успеете сказать всего, что 

рассчитывали, причем, вероятно, самого главного, поскольку обычно в конце доклада делают 

выводы. От того качество выступления станет намного ниже и произведенное вами впечатление, 

как и полученная оценка, оставят желать лучшего. Поэтому не  меньше внимание, чем написание 

самого доклада, следует уделить его чтению. Написав черновой вариант, попробуйте прочесть 

его самому себе или кому- то. 

Доклад пишется аккуратно, без помарок, разборчивым почерком, чтобы можно было 

быстро воспользоваться текстом при необходимости. 

Отвечать на вопросы необходимо конкретно, логично, по теме, с выводами и обобщением, 

проявляя собственное отношение к проблеме. 

Доклад должен быть оформлен на листах формата А4 в папке, в соответствии с правилами 

выполнения. В конце доклада нужно указать используемую литературу. 

Примерная тематика самостоятельной работы представлена. 

Контроль результатов самостоятельных работ обучающихся может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу, может проходить в письменной, устной или смешанной форме: 

- контроль письменных самостоятельных работ во время самостоятельной работы 

обучающихся на занятии; 

- контроль устных самостоятельных работ у отдельных обучающихся, другие обучающиеся 

обсуждают и дополняют ответы товарищей; 

- внеурочная проверка тетрадей; 

- непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучающегося на занятии, 

если активность обучающихся является следствием выполнения самостоятельной работы; 

- самоконтроль: сверка выполненной самостоятельной работы обучающимися с 

написанным на доске правильным вариантом; 

- взаимоконтроль. 

Критериями оценки результатов самостоятельных работ обучающихся являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- сформированность общеучебных умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. Рекомендации по выполнению и 

оформлению самостоятельных работ: 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

самостоятельных работ производится по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки конспекта(сообщения), доклада. 

№ Критерии 

оценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объём выполненной 

работы 

Оптимален для 

конспектирова 

ния материала 

Оптимален для 

конспектирования 

материала 

Занижен 

завышен 

Занижен 

завышен 

2 Логическая 
последовательность и 
связанность материала 

+ Незначительно 

нарушена 

Нет, 

нарушена 

нет 

3 Полнота изложения 
содержания 

+ Не выдержана Не 

выдержана 

Не 

выдержана 

4 Сохранение основной 
идеи через весь 
конспект 

+ + нарушено нет 

5 Использование 
дополнительной 
литературы (при 
постановке подобной 
задачи) 

+ + Не 

достаточно 

Не 

используется 

6 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 
7 Орфографический 

режим (как 
дополнительный 
критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 



Критерии оценки практической работы: 

№ Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 Правильность 

выполнения расчетов 

или иллюстраций 

Выполнены 

с высокой 

точностью 

Имеются 

незначительные 

помарки, 1 ошибка 

Неточность в 

расчетах и 

изложении 

материала 

Грубые 

ошибки в 

расчетах, 

отсутствуют 

выводы 

2 Логическая 

последовательность 

и связанность 

материала 

+ Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

4 Орфографический режим, 

профессиональная 

лексика 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМАСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1.1 Общие сведения о видах тяги и устройстве локомотивов 

Классификация ЭПС по роду тока.  

Осевые формулы.  

Основные узлы и аппараты электровозов. 

 

Тема 1.2 Механическое оборудование локомотивов  

Назначение и состав механической части электровоза. 

Кузов. Назначение и классификация кузовов ЭПС. 

Кабина управления и ее компоновка. 

Система вентиляции на ЭПС. 

Классификация, виды и назначение тележек. Составные части тележек. 

Назначение и  конструкция рамы тележки ВЛ80р. 

Назначение и конструкция рамы тележки ВЛ85. 

Связи тележек с кузовом. Шкворневая связь.  

Связи тележек с кузовом.  Наклонные тяги. 

Рессорное подвешивание буксовой ступени. Назначение. Классификация,  характеристика 

элементов рессорного подвешивания. 

Конструкция листовых рессор буксовой ступени. Составляющие элементы листовых и 

пружинных рессор. 

Назначение, конструкция, принцип действия демпферов. 

Назначение, конструкция, принцип действия гидравлического гасителя. 

Люлечное подвешивание. Назначение, устройство и работа. 

Назначение, основные части путеочистителя. 

Назначение, принцип действия противоразгрузочного устройства. 

Назначение, конструкция колесной пары 

Виды неисправностей колесных пар. Причины их возникновения. Требования, предъявляемые к  

колесным парам в эксплуатации. 

Система смазки гребней, назначение, конструкция, принцип действия гребнесмазывателя. 

Подвеска тягового электродвигателя. Виды назначение, устройство и работа. 

Зубчатая передача, тяговый редуктор. Виды назначение, устройство и работа. 

Кожух зубчатой передачи. Назначение, устройство. 

Назначение и конструкция шапки МОП и вкладыша.  

Буксовый узел. Назначение, принцип работы. Классификация, конструкция  букс. 

Тормозная рычажная передача электровоза. Виды назначение, устройство и работа. 

Автосцепные устройства. Назначение, устройство. 

Автосцепка СА-3. Детальное назначение узлов СА-3. 

Действие автосцепки СА-3. Сцеп. и расцеп. автосцепки СА-3. 

Песочная система. Виды назначение, устройство и работа. 

Принцип действия форсунки песочницы. 

 

Тема 1.3  Электрические и вспомогательные машины локомотивов 

Назначение, конструкция  двигателя постоянного тока 

Что называют тяговыми электрическими машинами, как их квалифицируют 

Что называют тяговым электрическим двигателем, их особенности. 

Назначение, конструкция тягового электрического двигателя 

Назначение и конструкция главных полюсов тягового двигателя. 

Назначение и конструкция дополнительных  полюсов тягового двигателя. 

 Назначение, конструкция остова тягового электродвигателя  

Назначение, конструкция якоря тягового электродвигателя  

Назначение, конструкция траверсы тягового электродвигателя  

Назначение, конструкция коллекторно щеточного аппарата тягового электродвигателя  

Назначение, конструкция подшипникового щита тягового электродвигателя  

Что называют вспомогательными машинами. Режимы их работы. 

Назначение, конструкция  двигателя переменного тока 

Назначение, конструкция асинхронного двигателя 

Асинхронный электродвигатель АЭ92-402, назначение устройство. 



Асинхронный электродвигатель электронасоса 4ТТ/10 Назначение устройство. 

Электродвигатель П11М назначение, конструкция 

Электродвигатель ДМК-1/50 назначение, конструкция 

Асинхронный электродвигатель АНЭ225 назначение, устройство. 

Электродвигатель ДВ-75УЗ назначение, конструкция 

Асинхронный электродвигатель вентиляторов ЦВ9-37,6-7,6, Ц9-37,6-7,6 Назначение устройство. 

Назначение, конструкция тягового трансформатора ОНДЦ  

Назначение, конструкция тахогенератора 

Назначение, принцип действия фазорасщепителя 

 Редуктор мотор-компрессора назначение, конструкция 

Синхронный генератор ОС5-51 назначение, устройство 

Тахогенератор ТГС-12Э-У1, назначение устройство 

Электронасос ТТ-63/10 назначение, устройство 

Сглаживающий реактор РС-60 назначение, устройство 

Фильтр Ф-6 назначение, устройство 

Индуктивный шунт ИШ-95. Назначение, устройство. 

 

Тема 1.4  Электрическая аппаратура  

Назначение, конструкция, принцип действия токоприемника Л13 

Назначение, устройство, принцип действия токоприёмника ТАсС–10-01. 

Назначение, устройство принцип действия главного выключателя ВОВ-25А 

Назначение, принцип действия быстродействующего выключателя ВБ-021 

Назначение, конструкция, принцип действия электромагнитного контактора 

Назначение, конструкция, принцип действия пневматического контактора 

Назначение, конструкция, принцип действия кулачковых переключателей ПКД 

Назначение, конструкция, принцип действия разъединителя Р-213 

Назначение, конструкция, принцип действия переключателей ПО-82, ПН-3, П-1. 

Назначение, конструкция, принцип действия разъединителей Р-49-01, РШК-56 

Назначение, конструкция, принцип действия контроллера машиниста КМ-87 

Назначение, конструкция, принцип действия контроллера машиниста КМ-84 

Назначение, конструкция, принцип действия блокировочных переключателей ПБ-179, БП-149, 

БП-207, БП-2 

Назначение, конструкция выключателей В-006, .В-007, КЕ-021, КЕ-011 

Назначение, конструкция аккумуляторной батареи. 

Назначение, конструкция, принцип действия вентиля защиты 

Назначение, конструкция вентиля токоприемника ЭВТ 

Назначение, конструкция трансформаторов тока ТПОФ-25, ТТ-14 

Назначение, принцип действия реле перегрузки, реле напряжения 

Назначение, принцип действия теплового токового реле  

Назначение, принцип действия реле защиты от юза 

Назначение, принцип действия реле контроля земли 

Назначение, конструкция клапанов песочницы КП-51 и сигнала КС-52 

Назначение, конструкция датчика- реле давления РД-1 

Назначение, конструкция преобразователя выпрямительно инвенторного ВИП-4000 

Назначение, конструкция выпрямительной установки возбуждения ВУВ-001 

Назначение, устройство трансформатора ТРПШ 

Назначение, устройство преобразователя частоты и числа фаз ПЧФ-177.  

Ограничитель перенапряжения ОПН-25М. Назначение, устройство. 

 

Тема 1.5  Электрические схемы локомотива 

Принципиальные схемы на электровозе.  

Общие сведения об электрических цепях. 

Классификация схем электрических цепей локомотивов.  

Условные обозначения в электрических схемах.  

Цепи первичной обмотки тягового трансформатора. 

Цепи вторичных обмоток тягового трансформатора и тяговых двигателей в режиме тяги. 

Силовая цепь ТЭД ВЛ-85,  3ЭС5К в режиме тяги. 



Цепи тяговых двигателей в режиме рекуперативного торможения.  

Регулирование тормозной силы в режиме рекуперативного торможения 

Схема защиты силовых аппаратов. 

Неисправности  в  цепях, признаки короткого замыкания и обрыва в электрических цепях 

локомотива. 

Электрические схемы вспомогательных цепей.  

Цепи обмотки собственных нужд тягового трансформатора.  

Схема запуска асинхронных электродвигателей.  

Схемы запуска и работы вспомогательных машин, аппаратов защиты.   

Схема защиты аппаратов в вспомогательных машин.  

Работа схемы локомотива при срабатывании защитных аппаратов. 

Неисправности  в  цепях вспомогательных машин. 

Признаки короткого замыкания и обрыва в электрических цепях локомотива. 

Схема  цепей управления. Общие пояснения ВЛ-85, 3ЭС5К. 

Схема питания цепей управления.  

Питание от аккумуляторной батареи, питание от блока питания. 

Цепи управления токоприемником.    

Цепи управления главным выключателем.  

Цепи управления вспомогательными машинами.  

Цепи управления  БВ. Неисправности в цепях БВ. 

Электрические схемы цепей управления режимом тяги.  Способы регулирования частоты 

вращения тягового двигателя.  

Электрические схемы цепей управления режимом рекуперативного торможения Способы 

регулирования тормозной силы тягового двигателя. 

Цепи питания обогревателей.  Холодильника. Кондиционера. 

Аварийные режимы Неисправности в силовых цепях.  

Неисправности в цепях управления. Виды и способы устранения в силовых цепях. 

 

Тема 1.6  Автоматические тормоза 

Классификация тормозов и их виды. 

Какие группы приборов включают в себя пневматическое оборудование подвижного состава. 

Расположение тормозного оборудования на локомотиве. 

Какие бывают тормоза по характеру действия, перечислите тормозные процессы и опишите их 

действия. 

Компрессоры. Назначение и устройство.  

Назанчение, устройство и принцип действия компрессора КТ-6 

Назначение, устройство и принцип действия компрессора КБ-1В 

Назначение и устройство главных резервуаров. 

Назначение и устройствозапасных, питательных резервуаров. 

Регулятор давления АК – 11Б назначение, устройство, принцип действия. 

Кран машиниста № 394; № 395. Назначение и устройство. Отличие крана машиниста усл.№ 394 

от №395. 

Назначение редуктора и стабилизатора крана машиниста усл.№ 394  

Блокировка № 367 назначение, устройство, принцип действия. 

Кран вспомогательного тормоза № 254 назначение и устройство. 

ЭПК-150, устройство, назначение и работа. 

Воздухораспределитель усл.№ 292 назначение, устройство. 

Воздухораспределитель № 483 назначение,  устройство. 

Предохранительные клапана назначение, устройство.  

Обратные клапана  назначение, устройство.  

Назначение, устройство, принцип действия датчика электропневматического усл.№418 

Тормозные цилиндры назначение, устройство, принцип действия. 

Что такое магистрали и какие виды магистралей существуют на локомотиве. 

Назначение и устройство концевого крана усл.№190 

Назначение, устройство разобщительных, трехходовых и стоп-кранов. 

Назначение, устройство  редуктора усл.№348. 



Назначение, устройство принцип действия реле давления усл.№304 

Назначение, устройство, принцип действия пневматических выключателей ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-

7. 

Приборы очистки сжатого воздуха назначение, конструкция 

Назначение, устройство стеклоочистителя СЛ-404Б, крана запорно регулировочного Кр-ЗОВ 

Переключательный клапан ЗПК назначение, устройство. 

 

Тема 1.7  Приборы безопасности 

Назначение, принцип действия АЛС 

Назначение, принцип действия САУТ 

Назначение, принцип действия  ТСКБМ 

Назначение, принцип действия КЛУБ 

Назначение, принцип действия КПД 

Назначение, принцип действия МСУД 

Назначение, принцип действия Скоростимера 

Назначение и устройство УКБМ 

Назначение, принцип действия КОН 

 

Тема 1.8 Техническое обслуживание и ремонт локомотивов 

 

Что такое техническое обслуживание, перечислите виды технического обслуживания 

Экипировка ЭПС. Назначение, виды работ. 

Виды текущих ремонтов, порядок их проведения, виды работ. 

Что такое периодичность ремонтов и простой на ремонте. 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании механического оборудования в объеме 

ТО-1 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических машин и 

трансформаторов оборудования в объеме ТО-1 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических аппаратов в объеме ТО-

1 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании пневматического оборудования в 

объеме ТО-1 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электронного оборудования в объеме 

ТО-1 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании механического оборудования в объеме 

ТО-2 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических машин и 

трансформаторов оборудования в объеме ТО-2 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических аппаратов в объеме ТО-

2 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании пневматического оборудования в 

объеме ТО-2 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электронного оборудования в объеме 

ТО-2 

Порядок, перечень работ при техническом обслуживании крышевого оборудования в объеме ТО-

2 

Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 механического оборудования 

электровоза 

Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 вспомогательных машин 

оборудования электровоза 

Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 электронного  оборудования 

электровоза 

Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 пневматического оборудования 

электровоза 

Обслуживание и ремонты буксового узла 

Освидетельствование и ремонт колесных пар. Виды, сроки и объем  технических осмотров. 

Обслуживание и ремонт вспомогательных цепей ВЛ85 



Обслуживание и ремонт силовых цепей высокого напряжения ВЛ85 

Порядок работ при ремонте асинхронных двигателей в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте тяговых трансформаторов в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте тяговых двигателей в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте системы вентиляции в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте тормозной рычажной передачи в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте токоприемников в объеме ТР-3 

Порядок работ при ремонте компрессоров в объеме ТР-3 
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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 Изучить работу крана машиниста №394. Изучить проверки крана 

машиниста №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. Найти 

неисправность в цепях управления тяговых двигателей 

Лабораторная работа №20 Исследовать кран машиниста условно № 394. Разобрать и собрать КВТ усл. 

№ 394 

Лабораторная работа №21 Исследовать  КВТ усл. № 254. Разобрать и собрать КВТ усл. № 254 

Лабораторная работа №22 Исследовать воздухораспределитель. ВР № 292. Разобрать и собрать 

воздухораспределитель. ВР № 292 

Лабораторная работа №23 Исследовать воздухораспределитель. ВР № 483 
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Методические указания по выполнению практических и лабораторных занятий по 

профессиональному модулю ПМ.02. Управление  и техническая эксплуатация локомотива 
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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 

Электронные ресурсы: 

1. Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.transinfo.ru, с регистрацией. – Загл. с экрана. 

2. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД», приказы 

и распоряжения Минобрнауки РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://doc.rzd.ru , 

с регистрацией. – Загл. с экрана. 

1. Электронный ресурс об электровозах серии ВЛ. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.poezdvl.com, с регистрацией. – Загл. с экрана. 

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 24.09.2001 № ЦТ-ЦШ-857 «Инструкция по техническому 

обслуживанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств 

контроля бдительности машиниста».  

7. Инструкция МПС России от 10.04.2001 г. № ЦТ-814 «Инструкция по подготовке к работе и 

техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях».  

8. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации».  

9. Распоряжение МПС РФ от 26.09.2003г. № 876р «О регламенте переговоров при поездной и 

маневровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования».  

10. 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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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Основы технического черчения 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

− выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− правила чтения технической документации; 

− способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

− правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тестовые задания по дисциплине «Основы технического черчения» составлены 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и рабочими программами 

дисциплины.  

Тестовые задания предназначены для преподавателей, обучающих студентов 

очной  формы обучения. 

 Промежуточная аттестация   проводится в форме дифференцированного 

зачета.  

 Тестовые задания. При разработке тестов  использованы  задания закрытого и 

открытого типов: выбрать правильный ответ  (альтернативные тесты), вставить 

пропущенное слово или словосочетание, дописать предложение.  

 

Вариант 1 

1. Форматы чертежных листов определяются размерами: 

   любыми произвольными размерами, по которым вырезан лист 

  обрамляющей линией (рамкой формата), выполняемой сплошной основной 

линией 

  размерами листа по длине 

  размерами внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией 

  размерами листа по высоте 

 

2. Основная надпись чертежа по форме 1 располагается: 

 посередине чертежного листа 

 в левом верхнем углу, примыкая к рамке формата 

 в правом нижнем углу 

 в левом нижнем углу 

  в правом нижнем углу, примыкая к рамке формата 

 

3. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображения и 

формата чертежа лежит в следующих пределах: 

0,5 ...... 2,0 мм 

1,0 ...... 1,5 мм 

0,5 ...... 1,4 мм 

0,5 ...... 1,0 мм 

0,5 ...... 1,5 мм 

 

4. По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии 

составляет: 

(0,5 ..... 1,0) S 

(1,0 ..... 2,0) S 

(1,0 ..... 2,5) S 

(0,8 ..... 1,5) S 

(1,0 ..... 1,5) S 
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5. Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

высотой строчных букв 

высотой прописных букв в миллиметрах 

 толщиной линии шрифта 

 шириной прописной буквы А, в миллиметрах 

расстоянием между буквами 

 

6. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 

2; 4; 6; 8; 10; 12 

1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 

1; 3; 5; 7; 9; 11;13 

 

7. Толщина линии шрифта d зависит: 

от толщины сплошной основной линии S 

от высоты строчных букв шрифта 

от типа и высоты шрифта 

от угла наклона шрифта 

от высоты прописных букв шрифта 

 

8. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типаА и Бвыполняются: 

без наклона и с наклоном 600 

без наклона и с наклоном около 750 

 только без наклона 

без наклона и с наклоном около 1150 

 только с наклоном около 750 

 

9. Ширина букв и цифр стандартных шрифтов: 

  ширина букв и цифр одинакова 

  ширина всех букв одинакова, а всех цифр другая 

  ширина абсолютно всех букв и цифр произвольная 

  ширина букв и цифр определяются высотой строчных букв 

  ширина букв и цифр определяются размером шрифта 

 

10. Сплошная  волнистая  линии на чертеже под номером 3 служит линией….. 
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11. Соответствие линий их названиям согласно ЕСКД:  

 

 

 

12. Соответствие названий линий 

чертежа их применению:      

 1 сплошная толстая  

 

А) линия видимого контура                                                                                                          1 

 2 штриховая   

 

Б)  линия невидимого контура   2 

 3 сплошная тонкая                                                                                  

 

В)  выносная, размерная линия   3 

 4 штрихпунктирная  Г) осевая    4 

 5 сплошная волнистая    5 
 

 

13. Толщина сплошной основной линии: 

 0,6 мм  

     0,5...1,5 мм  

       0,5 мм 

 

14. Штрихпунктирная линия  с одной точкой: 

 линия видимого контура  

 осевая  

линия сгиба  

  выносная 
 

 

15.  Масштабом называется: 

расстояние между двумя точками на плоскости 

пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

    отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

 

А)  толстая  сплошная   1 

Б)  штриховая    2 

В)  штрихпунктирная    3 

   4 
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16. Знак, позволяющий сократить число изображений на чертежах: 

 

 знак шероховатости поверхности 

 знак осевого биения 

 знак радиуса 

 знак диаметра 

 

17.Линейные и угловые размеры на чертежах указываются в единицах 

измерения: 

 в сотых долях метра и градусах 

 в микронах и секундах 

 в метрах, минутах и секундах 

 в дюймах, градусах и минутах 

 в миллиметрах, градусах минутах и секундах 

 

 

18.При нанесении размера дуги 

окружности (части окружности) 

используют  знак: 

 R 

 (знак квадрата) 

 ø 

 d 

 ® 

 

19. Размерные лини на рисунке С3-1 

расположены  правильно под 

номером:  

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

 

 

 

16. На рисунке СЗ-2размерные 

 

 

 числа записаны правильно под 

 номером: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 
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 5) 

 

20. Величины диаметра и квадрата на рисунке  СЗ-3правильно нанесены  

под номером: 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

  

 

21.Вспомогательные построения  

при выполнении элементов геометрических построений выполняют линиями: 

 

 сплошными основными 

 сплошными тонкими 

 штрихпунктирными 

 штриховыми 

 сплошной волнистой 

 

22.Размерные линии рекомендуется проводить на расстоянии от контура 

детали: 

 

 не более 10 мм 

 от 7 до 10 мм 

 от 6 до 10 мм 

 от 1 до 5 мм 

 не более 15 мм 

 

23.Параллельные размерные линии 

должны быть расположены на 

расстоянии друг от друга: 

не более 7 мм 

не более 10 мм 

от 7 до 10 мм 

от 6 до 10 мм 

не менее 17 мм 

 

24.Знак  перед размерным числом 40 
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на рисунке ниже   обозначает....  в плоскости перпендикулярной оси 

 
 

25.Специальный знак ø используют для нанесения размеров ...  

 

26.Правильно обозначена конусность на рисунке:  
                    

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

                                  
 

Практическая часть 

 
Вариант 1 

 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 

 

 
 

Вариант 2 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 
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Вариант 3 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 

                   
 

Вариант 4 

.  

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 

                                             
 

Вариант 5 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 

                                                       
 

Вариант 6 

Текст задания: на формате А4 по предложенным изображениям построить три вида детали, 

выполнить необходимые разрезы, нанести обозначения секущих плоскостей, проставить 

размеры. Заполнить основную надпись. 

 

 

                                     
 

Основные источники: 

1. Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) Бродский А.М. и др. 

Черчение (металлообработка). 2019 

2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум 2018 

3. Конышева Г.В. Техническое черчение: Учебник для колледжей, профессиональных 

училищ, технических лицеев, 3-е изд.(изд:3). 2018 
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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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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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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 «Слесарное дело» по профессии 

23.01.09 "Машинист локомотива".  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета. 

В результате освоения учебной дисциплины «Слесарное дело» обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС СПО по профессии  23.01.09 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию: 

уметь: 

У1 -  применять приёмы и способы основных видов слесарных работ; 

У2 - применять наиболее распространенные приспособления и инструменты. 

знать: 

З1 - основные виды слесарных работ, инструменты; 

32 - методы практической обработки материалов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

 

Таблица 1. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- применять приёмы и 

способы основных видов 

слесарных работ; 

- применять наиболее 

распространенные 

приспособления и 

инструменты. 

Умение применять 

приёмы и способы 

основных видов 

слесарных работ, 

умение правильно 

использовать 

приспособления и 

инструменты. 

 

Практические задания 
 

Самостоятельные работы 

Карточки с заданиями 

Знать: 

- основные виды слесарных 

работ, инструменты; 

- методы практической 

обработки материалов. 

Знание основных видов 

слесарных работ и 

методов практической 

обработки металлов 

(опиливание, 

сверление, зенкование, 

шабрение и т.д.) 

Тестовые задания 

 

Кроссворды 

 

Сообщения, доклады, 

рефераты 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по 

дисциплине «Слесарное дело». Оценка знаний и умений обучающихся производится 

на основании индивидуальных достижений. 

Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является зачет проводимой в 

форме письменных ответов на вопросы в карточках. 

  

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

Форма контроля Проверяемые У, З 
Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Введение.  Фронтальный устный опрос.  

Раздел 2. Подготовка металла. 

Тема 2.1. Разметка плоскостная. 

Индивидуальный устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

комбинированный опрос, 

письменный опрос, работа с 

карточками. 

З1, У1, У2 

Тема 2.2. Рубка металла. 

Индивидуальный устный опрос,  

комбинированный опрос, 

практическая проверка, работа с 

карточками. 

З1, У1, У2 

Тема 2.3. Правка и гибка металла. 

Индивидуальный устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

терминологический диктант, 

тестовый контроль.  

З1, У1, У2 

Тема 2.4. Резка металла. 

Комбинированный  устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

блиц- опрос, письменный опрос, 

работа с карточками. 

З1, У1, У2 

Раздел 3. Обработка металла. 

Тема 3.1. Опиливание. 

Фронтальный устный опрос, 

самостоятельная работа,  

работа с карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Тема 3.2. Сверление, зенкование, 

зенкерование и развёртывание отверстий. 

Индивидуальный устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

защита практической работы, 

работа с карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Тема 3.3. Нарезание резьбы. 

Индивидуальный устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

письменная проверка, работа с 

карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Тема 3.4. Клепка. 

Индивидуальный устный опрос, 

фронтальный устный опрос, 

защита практической работы, 

работа с карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Тема 3.5. Шабрение. 

Фронтальный устный опрос, 

защита практической работы, 

работа с карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Тема 3.6. Притирка и доводка. Фронтальный устный опрос, З1, З2, У1, У2 
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комбинированный опрос, защита 

практической работы, работа с 

карточками. 

Тема 3.7. Паяние, лужение, склеивание. 

Фронтальный устный опрос, 

комбинированный опрос, 

письменный опрос, защита 

практической работы,  работа с 

карточками. 

З1, З2, У1, У2 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт  У 1, У2,  З 1, З 2. 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины. 

3.2.1. Карточки для контрольных работ. 

 

Контрольная работа №1 «Основы резки металла» 

по дисциплине «Слесарное дело» 

 

Карточка №1. 

1. Разметка, её виды и назначение. 

2. Процесс плоскостной разметки, определение порядка разметки, способа 

выполнения, проверка разметки и кернение деталей. 

3. Техника безопасности при разметке. 

Карточка №2. 

1. Рубка металла, инструмент для рубки. 

2. Конструкция, размеры и углы заточки зубила и клейцмейселя. 

3. Техника безопасности при рубке металлов. 

Карточка №3. 

1. Правка и гибка металлов. 

2. Инструменты и приспособления для правки/гибки металла. Гибка труб. 

3. Техника безопасности при правке и гибке металлов. 

 

Эталон ответов  

по контрольной №1 «Основы резки металла» 

 

Карточка №1. 

 

1. Разметка, её виды и назначение. 

Разметкой называется операция нанесения линий и точек на заготовку, 

предназначенную для обработки. Линии и точки обозначают границы обработки. 

Существуют два вида разметки: плоская и пространственная. Разметка 

называется плоской, когда линии и точки наносятся на плоскость, пространственной 

– когда разметочные линии и точки наносятся на геометрическое тело любой 

конфигурации. 

Пространственная разметка может быть выполнена на разметочной плите с 

помощью разметочного ящика, призм и угольников. При пространственной разметке 

для поворота размечаемой заготовки используются призмы. 

2. Процесс плоскостной разметки, определение порядка разметки, способа 

выполнения, проверка разметки и кернение деталей. 
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Плоскую или пространственную разметку детали проводят на основании 

чертежа. 

До разметки заготовка должна пройти обязательную подготовку, которая 

включает в себя следующие операции: очистка детали от грязи и коррозии (не 

производить на разметочной плите); обезжиривание детали (не производить на 

разметочной плите); осмотр детали с целью обнаружения дефектов (трещин, 

раковин, искривлений); проверка габаритных размеров, а также припусков на 

обработку; определение разметочной базы; покрытие белой краской поверхностей, 

подлежащих разметке и нанесению на них линий и точек; определение оси 

симметрии. 

Если за разметочную базу принято отверстие, то в него следует вставить 

деревянную пробку. Разметочная база – это конкретная точка, ось симметрии или 

плоскость, от которой отмеряются, как правило, все размеры на детали. 

Накерниванием называется операция нанесения мелких точек-углублений на 

поверхности детали. Они определяют осевые линии и центры отверстий, 

необходимые для обработки, определенные прямые или кривые линии на изделии. 

Накернивание делают с целью обозначения на детали стойких и заметных знаков, 

определяющих базу, границы обработки или место сверления. Операция 

накернивания выполняется с использованием чертилки, кернера и молотка. 

3. Техника безопасности при разметке. 

Карточка №2. 

1. Рубка металла, инструмент для рубки. 

Разрезаемый материал (жесть, полосовое железо, стальная лента, профиль, 

пруток) следует положить на стальную плиту или на наковальню так, чтоб он 

прилегал всей своей поверхностью к поверхности плиты или наковальни. Материал, 

от которого нужно отрубить заготовку, может быть закреплен в тисках. Если металл 

имеет длину больше плиты или наковальни, его свешивающийся конец должен 

опираться на соответствующие подпорки. 

Лист или кусок жести с размеченным на нем контуром элемента кладут на 

стальную плиту для разрезания жести. Острие зубила ставят на расстояние 1–2 мм от 

размеченной линии. Ударяя молотком по зубилу, разрезают жесть. Передвигая 

зубило вдоль контура и, одновременно ударяя по нему молотком, вырубают 

фасонный элемент по контуру и отделяют его от листа жести. 

Вырезание элемента из толстого листового материала выполняют сначала с 

одной стороны листа, затем его переворачивают на другую сторону и вырезают 

окончательно (продвигая зубило по полученному следу от острия зубила). 

Вырезанный элемент по контуру обрабатывают ручным напильником. 

Искривленную или помятую жесть перед разметкой следует отрихтовать на 

плите резиновым или деревянным молотком. Перед укладкой листа на плиту при 

рихтовке, разметке и рубке следует тщательно очистить и протереть плиту. Жесть 

должна прилегать к плите всей своей поверхностью. Нельзя пользоваться тупым или 

выщербленным зубилом и выщербленным или расклепанным молотком. 

При разрезании вязких материалов (толстая жесть или полосовое железо) с 

целью предохранения зубила от заклинивания режущую часть зубила следует 

смазывать маслом или водой с мылом, что уменьшает трение и дает возможность 

получать гладкую поверхность разреза. 
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Зубило используют для разрезания материала в случаях, когда трудно или 

невозможно использовать ножницы либо пилу из-за сложности требуемой 

конфигурации детали, когда отсутствуют (вообще или в данный момент) 

необходимые ножницы, когда разрезаемый материал слишком твердый. 

Для разрезания используют зубило, для вырезания – крейцмейсель. 

2. Конструкция, размеры и углы заточки зубила и клейцмейселя. 

Слесарное зубило – это инструмент из инструментальной углеродистой стали 

У7А или У8А прямоугольного или скругленного профиля, один конец которого 

имеет форму клина. Размеры зубила: длина 100–200 мм, толщина 8—20 мм, ширина 

12–30 мм. Слесарное зубило служит для рубки или снятия слоя металла, когда не 

требуется точность обработки. Им можно производить также разрезание, обрезание 

и вырезание материала. 

В зависимости от вида разрезаемого или обрезаемого материала угол 

заострения зубила составляет: 60° – для стали, 70° – для чугуна и бронзы, 45° – для 

меди и латуни, 35° – для цинка и алюминия. 

Крейцмейсель – это слесарный инструмент, похожий на зубило, но имеющий 

узкую или фасонную (канавочник) режущую часть. Он служит для вырезания 

прямоугольных или фасонных канавок. Изготовляется из инструментальной 

углеродистой стали У7А или У8А. Размеры крейцмейселя: длина 150–200 мм, 

ширина 12–25 мм, толщина 8—16 мм; размеры канавочника: длина 80—350 мм, 

ширина 6—25 мм, толщина 6—16 мм. 

Существует несколько видов крейцмейселей: прямоугольные, полукруглые и 

специальные 

Вырезание – это выполнение с помощью крейцмейселя канавок, углублений, а 

также вспомогательных бороздок при разрезании большой поверхности. 

3. Техника безопасности при рубке металлов. 

Карточка №3. 

1. Правка и гибка металлов. 

Правкой называют операцию возвращения кривым или погнутым 

металлическим изделиям первоначальной прямолинейной или другой формы. 

Правку производят горячим или холодным способом вручную, а также с 

использованием приспособлений или машин. 

Чаще всего подвергают правке проволоку, горячекатаный или холоднотянутый 

пруток, полосовой и листовой металл. Реже правке подвергается сортовой металл 

(угольники, швеллеры, тавры, двутавры и рельсы). 

Материал или изделие из цветных металлов следует править с учетом его 

физико-механических свойств молотком, изготовленным из соответствующего 

металла. Используют молотки из следующих цветных металлов: меди, свинца, 

алюминия или латуни, а также деревянные и резиновые молотки. 

Гибкой называют операцию придания металлу определенной конфигурации 

без изменения его сечения и обработки металла резанием. Гибку производят 

холодным или горячим способом вручную либо с использованием приспособлений и 

машин. Гибку можно осуществлять в тисках или на наковальне. Гибку металла и 

придание ему определенной формы может облегчить использование шаблонов, 

стержневых форм, гибочных штампов и приспособлений. Гибка большого 

количества металлических прутков для придания им определенной формы возможна 
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только в специально сконструированных и изготовленных для этой цели штампах и 

гибочном оборудовании 

2. Инструменты и приспособления для правки/гибки металла. Гибка труб. 

Для правки фасонного, листового и полосового металла используют разного 

рода молотки, плиты, наковальни, валки (для правки жести), ручные винтовые 

прессы, гидравлические прессы, валковые приспособления и вороты. 

Гибка металла в зависимости от его толщины, конфигурации или диаметра 

выполняется с помощью молотка с использованием слесарных щипцов или 

кузнечных клещей на плите для правки, в тисках или в формах или на наковальне. 

Можно также гнуть металл в различных гибочных приспособлениях, гибочных 

машинах, в штампах на гибочных прессах и на другом оборудовании. 

Гибку труб можно производить горячим или холодным способом с 

использованием специальных шаблонов или роликов при помощи гибочных 

приспособлений. 

Толстостенные трубы диаметром не более 25 мм и радиусом гибки свыше 30 

мм можно гнуть в холодном состоянии без заполнения их сухим мелким песком, 

свинцом, канифолью и не вставляя в них винтовую пружину. Трубы больших 

диаметров (в зависимости от толщины стенки и марки металла, из которого 

изготовлена данная труба) гнутся, как правило, с подогревом места гиба и 

наполнением трубы соответствующим материалом. При этом концы трубы 

заглушают пробками, что уменьшает возможность ее поломки или сплющивания 

при гибке. Трубы со швом следует гнуть в таком положении, чтобы действующее 

гибочное усилие прилагалось в плоскости, перпендикулярной шву. 

3. Техника безопасности при правке и гибке металлов. 

 

Контрольная работа №2 «Технологии обработки металла» 

по дисциплине «Слесарное дело» 

 

Карточка №1. 

1. Опиливание металла, припуск на опиливание. 

2. Опиливание различных поверхностей деталей. 

3. Техника безопасности при опиливании. 

Карточка №2. 

1. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении 

3. Техника безопасности при сверлении. 

Карточка №3. 

1. Зенкерование отверстий и конструкция зенкеров. 

2. Охлаждение и смазка при зенкеровании 

3. Техника безопасности при зенкеровании. 

Карточка №4. 

1. Нарезание резьбы. 

2. Инструменты для нарезания внутренней резьбы, конструкция 

3. Техника безопасности при нарезании резьбы. 

Карточка №5. 

1. Шабрение. 
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2. Основные виды шабрения, приемы и способы. 

3. Техника безопасности при шабрении. 

Карточка №6. 

1. Притирка. 

2. Материалы для притирок. 

3. Техника безопасности при притирке. 

Карточка №7. 

1. Клепка. Назначение и применение клепки. 

2. Типы заклепок. 

3. Техника безопасности при клепке. 

 

Эталон ответов  

по контрольной №2 «Технологии обработки металла» 

 

Карточка №1. 

1. Опиливание металла, припуск на опиливание. 

Опиливание – это процесс снятия припуска напильниками, надфилями или 

рашпилями. Оно основано на ручном или механическом снятии с обрабатываемой 

поверхности тонкого слоя материала. Опиливание относится к основным и наиболее 

распространенным операциям. Оно дает возможность получить окончательные 

размеры и необходимую шероховатость поверхности изделия. 

Опиливание может производиться напильниками, надфилями или рашпилями. 

Напильники подразделяются на следующие виды: слесарные общего назначения, 

слесарные для специальных работ, машинные, для затачивания инструмента и для 

контроля твердости. 

2. Опиливание различных поверхностей деталей. 

Различают следующие виды опиливания: плоских и криволинейных 

поверхностей; угловых поверхностей; параллельных поверхностей; сложных и 

фасонных поверхностей. 

Выбор напильника зависит от вида материала, вида опиливания, величины 

снимаемого слоя и величины обрабатываемой детали. Например, при окончательной 

обработке куба, выполненного из стали с длиной грани 30 мм, нужно использовать 

напильник с двойной насечкой №5 (бархатный) длиной 160 мм. 

Форму напильников выбирают в зависимости от конфигурации 

обрабатываемого места. Плоские напильники используют для опиливания плоских, 

криволинейных выпуклых и наружных сферических поверхностей; квадратные 

напильники – для опиливания квадратных и прямоугольных отверстий; трехгранные 

– для обработки трехгранных поверхностей, для заточки пил, а также для 

опиливания плоских поверхностей, расположенных под острым углом; ножовочные 

– для опиливания кромок острых углов, а также для выполнения узких канавок; 

ромбические – для обработки очень сложных контуров изделий; круглые – для 

выполнения полукруглых и круглых отверстий; овальные – для опиливания 

овальных отверстий; полукруглые и линзовые – для обработки криволинейных и 

вогнутых поверхностей. 

3.Техника безопасности при опиливании. 
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Карточка №2. 

1. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий. 

Сверлением называется выполнение в изделии или материале круглого 

отверстия с использованием специального режущего инструмента – сверла, которое 

в процессе сверления одновременно имеет вращательное и поступательное движение 

вдоль оси просверливаемого отверстия. Сверление применяется в первую очередь 

при выполнении отверстий в деталях, соединяемых при сборке. 

Зенкерование – это увеличение диаметра ранее просверленного отверстия или 

создание дополнительных поверхностей. Для этой операции служат зенкеры, 

режущая часть которых имеет цилиндрическую, конусную, торцевую или фасонную 

поверхности. 

Цель зенкерования – создать соответствующие посадочные места в отверстиях 

для головок заклепок, винтов или болтов или выравнивание торцевых поверхностей. 

Развертывание дает окончательный размер отверстия, требуемый по чертежу. 

Диаметр отверстия под развертывание должен быть меньше окончательного на 

величину припуска на развертывание 

2. Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении. 

К сверлильным станкам с механическим приводом относятся вертикально-

сверлильные, радиально-сверлильные, горизонтально-расточные и специальные 

сверлильные станки. Вертикально-сверлильные станки могут иметь устройства для 

применения многошпиндельных головок. Специальные сверлильные станки могут 

быть агрегатными, многопозиционными и многошпиндельными. На сверлильных 

станках можно выполнять следующие операции: сверление, рассверливание на 

больший диаметр ранее просверленного отверстия, зенкерование, развертывание, 

торцевание, цекование, зенкование, нарезание резьб. 

Для выполнения операции сверления используются сверла с коническим или 

цилиндрическим хвостовиком, конусные переходные втулки, клинья для выбивания 

сверла, сверлильные самоцентрирующие патроны двух– и трехщековые, рукоятки 

для крепления сверл в патронах, быстрозажимные патроны, патроны пружинные с 

автоматическим отключением сверла, машинные тиски, коробки, призмы, прихваты, 

угольники, ручные тиски, наклонные столы, а также разного вида приспособления, 

ручные и механические сверлильные станки и дрели. 

3. Техника безопасности при сверлении. 

Карточка №3. 

1. Зенкерование отверстий и конструкция зенкеров. 

Зенкерование – это увеличение диаметра ранее просверленного отверстия или 

создание дополнительных поверхностей. Для этой операции служат зенкеры, 

режущая часть которых имеет цилиндрическую, конусную, торцевую или фасонную 

поверхности. 

Цель зенкерования – создать соответствующие посадочные места в отверстиях 

для головок заклепок, винтов или болтов или выравнивание торцевых поверхностей. 

Зенкеры выполняются из углеродистой инструментальной стали У10А, У12А, 

легированной стали 9ХС или быстрорежущей стали Р9, Р12. Они могут иметь 

напаянные режущие пластинки из твердых сплавов. Хвостовики зенкеров и корпуса 

наборных зенкеров делаются из стали 45 или 40Х. 
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Зенкеры могут быть сплошными цилиндрическими, коническими, фасонными, 

сварными с приваренным хвостовиком, насадными сплошными, насадными 

сборными. Зенкеры малых диаметров делаются обычно сплошными, а больших 

диаметров – сварными или насадными. Конусные зенкеры имеют углы при вершине 

60, 75, 90 и 120°. 

2. Охлаждение и смазка при зенкеровании 

СОЖ применяются при всех видах обработки металла резанием. Хорошая 

СОЖ не вызывает корродирования инструмента, приспособления и детали, не 

оказывает вредного влияния на кожу человека, не имеет неприятного запаха и 

хорошо отводит тепло. При сверлении отверстий в стали используется водный 

раствор мыла, 5 %-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2; при сверлении в алюминии – 

5 %-ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или жидкость следующего состава: масло 

«Индустриальное» – 50%, керосин – 50 %. При сверлении мелких отверстий в чугуне 

СОЖ не используют. При сверлении в чугуне глубоких отверстий используется 

сжатый воздух или 1,5%-ный раствор эмульсии Э-2 или ЭТ-2. При сверлении меди и 

сплавов на ее основе применяется 5%-ный раствор эмульсии Э-2, ЭТ-2 или масло 

«Индустриальное». 

3. Техника безопасности при зенкеровании. 

Карточка №4. 

1. Нарезание резьбы. 

Нарезание резьбы – это образование винтовой поверхности на наружной или 

внутренней цилиндрической или конической поверхностях детали. 

Нарезание винтовой поверхности на болтах, валиках и других наружных 

поверхностях деталей можно выполнять вручную или машинным способом. К 

ручным инструментам относятся: круглые разрезные и неразрезные плашки, а также 

четырех– и шестигранные пластинчатые плашки, клуппы для нарезания резьбы на 

трубах. Для крепления плашек используются плашкодержатели и клуппы. Круглая 

плашка используется также для машинного нарезания резьбы. Нарезание наружной 

резьбы машинным способом может производиться на токарных станках резьбовыми 

резцами, гребенками, резьбонарезными головками с радиальными, тангенциальными 

и круглыми гребенками, вихревыми головками, а также на сверлильных станках 

резьбонарезными головками, на фрезерных станках резьбонарезными фрезами и на 

резьбошлифовальных станках однониточными и многониточными кругами. 

Получение наружной резьбовой поверхности может быть обеспечено ее 

накатыванием плоскими плашками, круглыми роликами на резьбонакатных станках. 

Применение резьбонакатных головок с осевой подачей позволяет накатывать 

наружные резьбы на сверлильном и токарном оборудовании. 

2. Инструменты для нарезания внутренней резьбы, конструкция. 

Нарезание резьбы в отверстиях выполняют метчиками вручную и машинным 

способом. Различают цилиндрические и конические метчики. Ручные метчики 

бывают одинарные, двухкомплектные и трех-комплектные. Обычно используют 

комплект, состоящий из трех метчиков: чернового, обозначенного одной черточкой 

или цифрой 1; среднего, обозначенного двумя черточками или цифрой 2; и 

чистового, обозначенного тремя черточками или цифрой 3 

Имеются специальные метчики: для плашек (плашечные метчики с длинной 

режущей частью), для гаек, для труб, для легких сплавов, а также с конической 
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рабочей частью. Метчиками можно нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях 

или калибровать маточными метчиками ранее нарезанную резьбу. 

На хвостовик ручного метчика, заканчивающийся квадратной головкой, 

надевается вороток с постоянным или регулируемым квадратным отверстием. 

В ряде случаев применяются комбинированные метчики, которыми можно 

производить сверление и нарезание резьбы. 

Машинные метчики применяются для нарезания внутренней резьбы на 

сверлильных и токарных станках всех типов. Ими можно нарезать резьбы за один 

или несколько проходов. За один проход нарезают резьбу с шагом до 3 мм, а за 2–3 

прохода – резьбы с более крупным шагом, особо длинные резьбы, а также гладкие 

резьбы в труднообрабатываемых материалах независимо от шага. 

Для нарезания резьбы в гайках на станках применяются гаечные метчики. Они 

работают без реверсирования и при нарезании гайки нанизываются на хвостовик. 

Различают гаечные метчики с прямым и изогнутым хвостовиком. 

Для нарезания внутренней резьбы большого диаметра применяются 

резьбонарезные головки с регулируемыми гребенками или сходящимися плашками. 

Элементы метчика: рабочая часть, состоящая из режущей и калибрующей 

частей, и хвостовик. На рабочей части нанесены спиральная нарезка и продольные 

канавки для удаления стружки. Режущие кромки получаются на пересечении 

спиральной нарезки и продольных канавок для удаления стружки. Хвостовая часть 

заканчивается квадратной головкой для установки в патрон. Метчики изготавливают 

из углеродистой инструментальной стали У12 и У12А, быстрорежущей стали Р12 и 

Р18, легированной стали Х06, ХВ, ИХ. Винтовая поверхность – это поверхность, 

описываемая кривой-образующей, равномерно вращающейся вокруг оси и 

одновременно совершающей равномерное поступательное движение вдоль этой оси. 

Применительно к резьбовой поверхности образующей является треугольник (для 

метрических и дюймовых резьб), трапеция (для трапецеидальных резьб) и 

прямоугольник (для прямоугольных резьб, например, в ходовых винтах домкратов). 

3. Техника безопасности при нарезании резьбы. 

Карточка №5. 

1. Шабрение. 

Шабрение – это процесс получения требуемой по условиям работы точности 

форм, размеров и относительного положения поверхностей для обеспечения их 

плотного прилегания или герметичности соединения. 

При шабрении производится срезание тонких стружек с неровных 

поверхностей, предварительно уже обработанных напильником или другим 

режущим инструментом. 

Инструменты для шабрения называются шаберами. Для изготовления шаберов 

используют инструментальные углеродистые стали У10, У10А, У12, У12А, 

легированную сталь Х05, а также твердосплавные пластины, вставляемые в 

стальные державки. Бывшие в употреблении и вышедшие из строя трехгранные или 

плоские напильники после соответствующего шлифования также могут 

использоваться в качестве шаберов. 

Различают ручные и механические шаберы. Они могут быть плоские 

односторонние и двухсторонние, цельные и со вставленными пластинками, 
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трехгранные цельные и трехгранные односторонние, полукруглые односторонние и 

двухсторонние, ложкообразные и универсальные 

2. Основные виды шабрения, приемы и способы. 

Шабрение особенно часто применяется при обработке деталей пар трения. 

Перед шабренем следует проверить степень неровности поверхности и места 

неровностей, подлежащие шабрению. Для обнаружения неровностей поверхности 

служат плиты, линейки, призмы, валики, щупы. При шабрении на краску 

используется шабровочная краска. В ряде случаев шабрение ведется на блеск. 

Для шабрения деталей на краску используют плиту или линейку, а также 

краску. 

В качестве краски для шабрения используют смесь машинного масла с 

парижской лазурью или ультрамарином, имеющую консистенцию легкой пасты. 

Иногда используется смесь машинного масла с сажей. 

Краска наносится тонким слоем на плиту или линейку кисточкой или чистой 

ветошью, после чего плита или линейка накладывается на предназначенную для 

шабрения поверхность детали. После нескольких кругообразных движений плиты 

или возвратно-поступательных движений линейки по детали или детали на плите 

деталь осторожно снимают с плиты. Появившиеся окрашенные пятна на детали 

свидетельствуют о неровностях, выступающих на поверхности детали; неровности 

удаляются шабрением. 

Во время притирки детали к плите на краску на поверхности детали 

появляются большего или меньшего размера окрашенные пятна, между которыми 

имеются светлые промежутки. Окрашенные пятна появляются вследствие 

неровностей на этой поверхности. 

Наиболее высокие неровности на поверхности имеют более светлую по 

сравнению с краской окраску в связи с некоторым стиранием краски при движениях 

притирки. Основные выпуклости характеризуются хорошим покрытием краской и 

поэтому имеют густую окраску. Светлые и блестящие пятнышки на поверхности 

детали свидетельствуют об углублениях на поверхности, которые краской не 

покрыты. 

Последовательность удаления пятен с поверхности определяет их цвет. 

Шабрение начинают с самых выступающих мест, обозначенных светлым 

цветом краски. Затем следуют пятна с густой окраской. Светлые пятна не шабрятся. 

Степень точности и шероховатости поверхности определяется по числу пятен 

краски в квадрате со стороной 25 мм (около 16 – хорошее шабрение, 25 – очень 

точное шабрение). 

3. Техника безопасности при шабрении. 

Карточка №6. 

1. Притирка. 

Притирка – это снятие тончайших слоев металла посредством мелкозернистых 

абразивных порошков в среде смазки или алмазных паст, нанесенных на 

поверхность инструмента (притира). В качестве инструмента используются притиры, 

изготовленные из серого чугуна перлитной структуры или другого мягкого металла. 

Это один из самых точных способов обработки поверхности металлических 

деталей. В результате такой обработки с поверхности обрабатываемой детали 

удаляются все неровности, а также неровности, появившиеся в результате 
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предыдущей обработки, при одновременном достижении очень высокой степени 

точности плоскостей (1 мкм). Целью притирки является получение точных посадок 

соприкасающихся поверхностей деталей машин, а также точное выполнение других 

поверхностей, например, в эталонных плитках. 

2. Материалы для притирок. 

Материалы для притирки делятся на пасты, притирочные порошки и полотно. 

Притирочная паста – это смесь окиси хрома, кремния, стеариновой кислоты, а также 

небольшого количества жира и машинного масла; изготавливается нескольких 

сортов. В качестве шаржирующихся порошков используют алмаз, электрокорунд 

белый и нормальный, карбид бора, стекло, полировочный крокус, абразивный 

минерал, негашеную известь. Изделия из цветных металлов и сплавов притираются 

нешаржирующимися абразивами. Зернистость абразивных порошков выбирается в 

зависимости от назначения операции: для грубой притирки – крупнозернистые, для 

окончательной – мелкозернистые. 

Смазочной средой для свободной подачи абразива служит керосин, а при 

особо тонкой притирке – бензин; в случае предварительного шаржирования 

притиров – керосин, машинное масло. Добавкой к керосину стеариновой кислоты 

достигается ускорение процесса. 

Для притирки нешаржирующимся абразивом используются сравнительно 

мягкие абразивные материалы. При этом твердость притира должна быть выше 

твердости притираемой поверхности детали. Применяемые абразивы – окись хрома, 

крокус (окись железа). Смазочная среда – керосин, машинное масло для стали и 

смесь животного сала с машинным маслом для меди и ее сплавов. Абразивный 

минерал, обычно называемый наждаком, – это мелкозернистый естественный корунд 

темной окраски. Абразивный минерал в виде свободных зерен или зерен, 

наклеенных на эластичную подложку (полотно, бумагу), используется для 

полирования и притирки. Размер зерен определяется так же, как и в других 

абразивных материалах. Чем грубее зерно, тем выше номер, которым обозначается 

абразивный минерал. 

Притиры изготавливают из серого чугуна перлитного класса твердостью в 

пределах HB 180–200, мягкой стали, латуни, меди, свинца и твердой древесины. 

Перед тем, как начать работу, притир следует заправить, т. е. втереть в его рабочую 

поверхность абразивный порошок с помощью стального стерженька или валика 

(если притиры из мягкого материала) или с помощью притираемой детали (если 

притир из чугуна). 

3. Техника безопасности при притирке. 

Карточка №7. 

1. Клепка. Назначение и применение клепки. 

Клепка – это операция получения неразъемного соединения материалов с 

использованием стержней, называемых заклепками. Заклепка, заканчивающаяся 

головкой, устанавливается в отверстие соединяемых материалов. Выступающая из 

отверстия часть заклепки расклепывается в холодном или горячем состоянии, 

образуя вторую головку. 

Заклепочные соединения применяются: 



 17 

- в конструкциях, работающих под действием вибрационной и ударной 

нагрузки, при высоких требованиях к надежности соединения, когда сварка этих 

соединений технологически затруднена или невозможна; 

- когда нагревание мест соединения при сварке недопустимо вследствие 

возможности коробления, термических изменений в металлах и появляющихся 

значительных внутренних напряжениях; 

- в случаях соединения различных металлов и материалов, для которых сварка 

неприменима. 

2. Типы заклепок. 

Для выполнения заклепочных соединений применяются следующие виды 

заклепок: с полукруглой головкой, с потайной головкой, с полупотайной головкой, 

трубчатая, взрывная, разрезная. Кроме того, применяются заклепки с 

плоскоконической головкой, с плоской головкой, с конической головкой, с 

конической головкой и подголовкой, с овальной головкой. 

Заклепки изготавливаются из углеродистой стали, меди, латуни или алюминия. 

При соединении металлов подбирают заклепку из того же материала, что и 

соединяемые элементы. 

Заклепка состоит из головки и цилиндрического стержня, называемого телом 

заклепки. Часть заклепки, выступающая с другой стороны соединяемого материала и 

предназначенная для формирования замыкающей головки, называется ножкой. 

Длина заклепки с полукруглой головкой измеряется до основания головки (длина 

тела), длина заклепки с потайной головкой измеряется вместе с головкой, длина 

заклепки с полупотайной головкой измеряется от грани перехода сферы к конусу до 

торца тела заклепки. 

Диаметр заклепки определяется диаметром тела и измеряется на расстоянии 6 

мм от основания головки. Диаметр отверстия под заклепку при горячей клепке 

должен быть на 1 мм больше диаметра заклепки. 

Стальную заклепку диаметром до 14 мм можно расклепывать в холодном 

состоянии. Заклепки диаметром более 14 мм клепаются в горячем состоянии. 

Диаметры заклепок от 10 до 37 мм увеличиваются через 3 мм. 

3. Техника безопасности при клепке. 

 

3.2.2. Устные вопросы. 

Контрольные вопросы по дисциплине «Слесарное дело» 

 

1. Поясните назначение плоскостной разметки, перечислите и 

охарактеризуйте используемый инструмент. 

2. Изложите технологию выполнения плоскостной разметки. 

3. Поясните назначение и сущность операции «рубка металла», укажите виды 

рубки, охарактеризуйте особенности выбора инструмента для выполнения рубки. 

4. Поясните назначение и сущность операции «опиливания металла». 

Перечислите используемый инструмент. 

5. Перечислите виды напильников, кратко охарактеризуйте каждый тип 

напильников, поясните их назначение. 

6. Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». 

Перечислите используемый инструмент. 

7. Изложите технологию выполнения притирки поверхностей. 
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8. Перечислите и охарактеризуйте приемы рубки металла. Перечислите 

используемый инструмент. 

9. Поясните назначение и сущность операции «резка металла». Перечислите 

используемый инструмент. 

10. Ручная слесарная ножовка. Назначение, виды, устройство. 

11. Ручные слесарные ножницы. Назначение, виды, устройство. 

12. Поясните назначение и сущность операции «правка метала», укажите 

используемый инструмент. 

13. Виды молотков и их назначение. 

14. Поясните назначение и сущность операции «шабрение»; перечислите и 

охарактеризуйте используемый инструмент и приспособления. 

15. Поясните назначение и сущность операции «сверление»; перечислите и 

охарактеризуйте используемый инструмент, приспособления, оборудование. 

16. Перечислите и охарактеризуйте углы заточки сверл в зависимости от 

твердости материала, укажите инструмент для контроля заточки сверл. 

17. Поясните назначение и сущность операции «клепка металла», перечислите 

и охарактеризуйте используемый инструмент, укажите виды заклепочных швов. 

18. Поясните назначение и сущность операций «распиливание» и 

«припасовка»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент. 

19. Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». 

20. Перечислите и охарактеризуйте притирочные материалы, применяемые при 

выполнении притирки и доводки деталей, охарактеризуйте используемые притиры. 

21. Поясните назначение и сущность операции «развертывание» отверстий; 

перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его 

конструкцию. 

22. Поясните назначение и сущность операции «зенкерование» отверстий; 

перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его 

конструкцию. 

23. Классифицируйте резьбы, применяемые в машиностроении, по различным 

признакам. Укажите элементы метрической резьбы. 

24. Поясните назначение и сущность операции «пайка», перечислите и 

охарактеризуйте инструмент, используемый для выполнения пайки. 

25. Укажите виды заклепочных соединений, охарактеризуйте их особенности, 

назовите материалы, из которых изготавливают заклепки. 

26. Виды тисков и их назначение. 

27. Требования, предъявляемые к ручному инструменту 

28. Дать определение техническому измерению и перечислить используемые 

инструменты. 

29. Измерительная линейка: дать характеристику. 

30. Штангенинструмент: виды и порядок замера. 

31. Микрометрический инструмент: виды и порядок замера. 

32. Индикаторный инструмент: виды и порядок замера. 
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3.2.3. Кроссворды. 

Кроссворд по дисциплине «Слесарное дело» 

по теме «Слесарные инструменты и приспособления» 
 

 

 
 

 

 

Вопросы. 

 

По горизонтали: 

3. Многолезвийный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс и т. п. 5. 

Угловая шлифовальная машина. 6. Многофункциональный ручной слесарно-

монтажный (если ручки изолированы — то электромонтажный) инструмент, в 

котором обычно совмещены плоскогубцы, бокорезы и 2 резака для рубки проволоки 

разного диаметра (в шарнире).7. Ручной слесарный инструмент, предназначен для 

вырубки отверстий в листовом материале. 9. Ручной слесарный инструмент, 

предназначен для разметки центральных лунок для начальной установки сверла и 

иной визуальной разметки. 10. Трёх- или четырёхгранный ручной или механический 

слесарный инструмент, заостренный с одного конца, служащий для точной 

обработки поверхностей металлических изделий, обработки кромок, нанесения 

рисунков и надписей в гравировальном и литографском деле. 

 

По горизонтали: 

1. Ударно-режущий инструмент для обработки металла или камня. 

2. Ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких 

материалах. 4. Специалист по обслуживанию механического оборудования и (или) 

его наладки, с применением инструмента на производстве или в быту.  

8. Столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины. 
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ОТВЕТ НА КРОССВОРД 

 

 
 

 

 

Кроссворд по дисциплине «Слесарное дело» 

по теме «Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей». 
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По горизонтали: 

3. На чем работает слесарь во время работы. 5. Угловая шлифовальная машинка.  

9. Это обработка отверстий, полученных; литьем, штамповкой или сверлением, для 

придания им цилиндрической формы, повышения точности и качества поверхности. 

11.Какой слесарный инструмент применяется для нанесения углублений. 13. 

Многофункциональный инструмент для резки откуса проволоки. 14. Операция по 

устранению дефектов заготовок и деталей в виде вогнутости, выпуклости, 

волнистости, коробления, искривления и т. д. 16. Ударно-режующий инструмент для 

обработки метелла или дерева. 

 

По вертикали:  

1. Что служит для нанесения линии. 2. Это один из видов получения и обработки 

отверстий резанием с помощью специального инструмента—сверла. 4. 

приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют их после 

обработки. 6.Слесарная операция, при которой снимают слои материала с 

поверхности заготовки с помощью напильника. 7. Как называется операция 

нанесения на обрабатываемую заготовку разметочных линий  

8. Это многолезвийный режущий инструмент, обеспечивающий сравнительно 

высокую точность и малую шероховатость обрабатываемой поверхности заготовки 

(детали). 10. это чистовая обработка отверстий.  12. Специалист по обслуживанию 

механического оборудования . 15. Это величина перемещения режущего 

инструмента относительно заготовки вдоль его оси за один оборот.   

 

ОТВЕТ НА КРОССВОРД 
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3.2.4. Тест для проведения зачёта. 

ТЕСТ 

для проведения зачёта 

по предмету «СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО» 

 

1.Что такое разметка: 

а) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для 

обработки; 

б) Операция по снятию с заготовки слоя металла; 

в) Операция по нанесению на деталь защитного слоя;  

г) Операция по удалению с детали заусенцев. 

2. Назвать виды разметки: 

а) Существует два вида: прямая и угловая; 

б) Существует два вида: плоскостная и пространственная; 

в) Существует один вид: базовая; 

г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная. 

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 

а) Напильник, надфиль, рашпиль; 

б) Сверло, зенкер, зенковка, цековка; 

в) Труборез, слесарная ножовка, ножницы; 

г) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль. 

4. Выбрать правильный ответ. Что такое накернивание: 

а) Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали; 

б) Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали; 

в) Это операция по распиливанию квадратного отверстия; 

г) Это операция по выпрямлению покоробленного металла. 

5. Инструмент, применяемый при рубке металла: 

а) Применяется: метчик, плашка, клупп; 

б) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;  

в) Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу; 

г) Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. 

6. Что такое правка металла: 

а) Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются 

только пластичные материалы; 

б) Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале; 

в) Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне; 

г) Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы 

и размеров.  

7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, 

применяемые при правке металла: 

а) Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины; 

б) Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан; 

в) Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка; 

г) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка. 

8. Что такое резка металла: 

а) Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего 
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инструмента;   

б) Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки; 

в) Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия; 

г) Это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня. 

9. Назовите ручной инструмент для резке металла: 

а) Зубило, крейцмейсель, канавочник; 

б) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез; 

в) Гладилка, киянка, кувалда; 

г) Развертка, цековка, зенковка. 

10. Что такое опиливание: 

а) Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности 

заготовки; 

б) Операция по распиливанию заготовки или детали на части; 

в) Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи 

режущего инструмента – напильника;  

г) Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или 

детали. 

11. Выбрать правильный ответ. Какие инструменты применяются при 

опиливании: 

а) Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 

б) Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком; 

в) Применяются: шабер плоский, зубило, киянка; 

г) Применяются: напильники, надфили, рашпили.  

12. Что такое сверление: 

а) Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

б) Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

в) Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла;  

г) Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла.  

13. Назовите виды свёрел: 

а) Треугольные, квадратные, прямые, угловые; 

б) Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные; 

в) Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные; 

г) Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные. 

14. Назовите ручной сверлильный инструмент: 

а) Сверло, развёртка, зенковка, цековка; 

б) Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный 

сверлильный станок; 

в) Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели; 

г) Притир, шабер, рамка, державка; 

15. Что такое зенкерование: 

а) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, 

литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной 

формы, более высокой точности и более низкой шероховатости; 
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б) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, 

литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной 

формы, более высокой точности и более высокой шероховатости; 

в) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, 

литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной 

формы, более низкой точности и более низкой шероховатости; 

г) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, 

литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической 

формы, более высокой точности и более низкой шероховатости. 

16. Назовите виды зенкеров: 

а) Остроносые и тупоносые; 

б) Машинные и ручные; 

в) По камню и по бетону; 

г) Цельные и насадные. 

17. Что такое развёртывание: 

а) Это операция по обработке резьбового отверстия; 

б) Это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  

степенью точности;  

в) Это операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности;  

г) Это операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности.  

18. Назовите профили резьбы: 

а) Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая;  

б) Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая; 

в) Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная; 

г) Модульная, сегментная, трубчатая, потайная. 

19. Назовите системы резьб: 

а) Сантиметровая, футовая, батарейная; 

б) Газовая, дециметровая, калиброванная; 

в) Метрическая, дюймовая, трубная;  

г) Миллиметровая, водопроводная, газовая. 

20. Назовите элементы резьбы: 

а) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол; 

б) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр; 

в) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус; 

г) Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний 

профиль. 

21. Назовите виды плашек: 

а) Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная; 

б) Шестигранная, сферическая, торцевая; 

в) Упорная, легированная, закаленная; 

г) Модульная, сегментная, профильная.  

22. Что такое распиливание: 

а) Разновидность опиливания; 

б) Разновидность притирки; 

в) Разновидность шабрения; 

г) Разновидность припасовки. 

23. Что такое припасовка: 
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а) Это слесарная операция по взаимной пригонке способам рубки двух сопряжённых 

деталей; 

б) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами шабрения двух 

сопряжённых деталей; 

в) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами притирки двух 

сопряжённых деталей; 

г) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух 

сопряжённых деталей. 

24. Что такое шабрение: 

а) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень 

тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – 

притира;   

б) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень 

тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – 

шабера;   

в) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень 

тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – 

надфиля;  

г) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень 

тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – 

рашпиля. 

25. Назовите виды шаберов по конструкции: 

а) Клёпанные и сварные; 

б) Штифтовые и клиновые; 

в) Цельные и составные; 

г) Шпоночные и шплинтованные. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ. 

 

№ вопроса 
Правильный  

ответ 
№ вопроса 

Правильный  

ответ 

1. А 14. В 

2. Б 15. Г 

3. Г 16. А 

4. А 17. Б 

5. Г 18. А 

6. А 19. В 

7. В 20. А 

8. А 21. Г 

9. Б 22. А 

10. В 23. В 

11. Г 24. Б 

12. Г 25. В 

13. В   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ. 

 

К=А/Р, 

где К - коэффициент усвоения, А – число правильных ответов, Р - общее число 

вопросов. 

 

Коэффициент усвоения Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

менее 0,7  «2» 

 

 

4. Основная учебная, справочная и методическая литература, 

используемая при выполнении графических работ. 

 

Основные источники:  

1. Долгих А.И., Фокин С.В., Шпротько О.Н. Слесарные работы: Альфа-М, Инфра-

М. – М.- Москва, 2011. 

2. Долматов Г.Г., Загоскин Н.Л., Костенко П.И., Ткачева Г.В. Слесарное дело. 

Практические основы профессиональной деятельности, Феникс- Москва, 2009. 

3. Костенко Е.М. Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря, 2006. 

4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 – 80 с. 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2008. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические занятия являются составной частью дисциплины «Слесарное 

дело». 

Настоящий сборник описаний практических работ содержит тематику, задания 

и методические рекомендации по самостоятельной подготовке студента к 

выполнению практических работ, закреплению пройденного материала и проверки 

знаний. 

Задачей сборника является определение содержания, формы и порядка 

выполнения практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен просмотреть 

пройденный материал по теме лекции, изучить рекомендуемую дополнительную 

научно-техническую и методическую литературу. 

Сборник содержит тематическое наименование практических работ, согласно 

тематическому плану учебной программы теоретического курса. Для каждого 

практического занятия изложены цель и задачи работы, порядок выполнения и форма 

отчетности. В конце каждой темы имеются контрольные вопросы для закрепления 

полученных знаний и навыков. 

В конце сборника указан библиографический список рекомендуемой 

литературы. 

 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Практические работы выполняются в после изучения теоретического материала 

соответствующих тем. 

Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте данное 

пособие, чтобы обязательно понять суть работы. 

Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов:  

- самостоятельная подготовка студентов; 

- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению  практической 

работы; 

- выполнение практической работы; 

- организационно-техническое обслуживание рабочего места, оформление отчета 

и защита результатов работы. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА 

 

Тематика и очередность выполнения практических работ определяется 

программой курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы. 

Практические работы выполняются в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в соответствии с 



методическими указаниями к каждой практической работе. Студент должен быть 

подготовлен к выполнению очередной практической работе, изучив необходимый 

материал учебных и методических пособий.  

По всем практическим работам оформляются отчеты. Отчет по практической 

работе составляется каждым студентом самостоятельно.  

Все отчеты выполняются в одной специально отведенной тетради. Отчет 

выполняется в течение практического занятия и при необходимости оформляется за 

счет самостоятельной работы. Выполненный отчет представляется на следующее 

занятие. 

В начале каждого отчета указывается тема работы, приводится цель и краткое 

содержание. 

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после 

выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма проведения зачета 

– собеседование по всем темам практических занятий.  

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

 

Перед началом выполнения практических работ студенты должны 

ознакомиться с настоящими правилами. Каждый студент, прошедший инструктаж по 

технике безопасности, должен расписаться в журнале, студенты, не прошедшие 

инструктаж и не расписавшиеся в журнале, к выполнению практических работ не 

допускаются. 

Студентам запрещается: 

- выносить из лаборатории детали, приборы или вносить посторонние предметы, 

курить, шуметь; 

- ходить во время занятий без надобности по лаборатории или подходить к другим 

рабочим местам, самовольно разбирать или приводить в действие разрезы, 

макеты или другое оборудование, если это не предусмотрено выполняемой 

практической работой; 

- облокачиваться на плакаты или складывать на них детали, писать на столах, 

пачкать их поверхность, оставлять бумагу и мусор; 

- производить приборами и другим оборудованием действия, противоречащие 

технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 «Рациональная организация рабочего места». 

Цель работы: Ознакомить обучающихся с рациональной организацией рабочего 

места слесаря. 

Оборудование: одноместный слесарный верстак. 

 

Оснащение занятий: 

1. Ю. Т. Чумаченко  Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие.-

Изд.5-е – ростов н/Дону: Феникс, 2010. – 395с. 

2. Плакаты. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что называется рабочим местом слесаря? 

2.Перечислить основные условия безопасной работы при выполнении слесарных 

работ. 

Порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотреть устройство слесарного верстака. 

2. Рассмотреть устройство слесарных тисков. 

3. Проверить, соответствует ли верстак вашему росту. 

4. Перечислить составные части верстака. 

 

№п/п Название Назначение 

   

   

 

 

 



Практическая работа №2 «Измерение размеров детали штангенциркулем» 

Цель работы: изучить устройства, назначение штангенциркулей, их 

подготовку к измерениям и приемы измерения и отсчетов показаний. 

Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1. Измерение штангенциркулем ШЦ-1 

 
1. Ознакомиться с устройством штангенциркуля: 

a) изучить все части и их назначение (рис. 1); 

b) освоить устройство нониуса штангенциркуля (рис. 2): длина нониуса 19 мм 

разделена на 10 равных частей. Одно деление нониуса равно 19:10=1,9 мм, это 

на 0,1 мм меньше целого числа миллиметров. 

 
Рис. 1. Штангенциркуль: 

1 – штанга; 2,7 – губки; 3 – подвижная рамка;  4 – зажим; 5 – шкала нониуса;                              6 – 

линейка глубомера 

 

Рис. 2. Нониус  



2. Подготовить штангенциркуль к работе: 

a) проверить комплектность инструмента; 

b) промыть инструмент в авиационном бензине, протереть его досуха мягкой 

льняной тканью, особенно тщательно протереть измерительные поверхности. 

3. Произвести наружный осмотр: 

a) губки и торец штанги должны быть в полном порядке; 

b) на измерительных поверхностях не должно быть следов коррозии, забоин, 

царапин, затупленных острых концов губок или других дефектов, влияющих 

на точность измерения; 

c) штрихи и цифры шкал должны быть отчетливыми и ровными; 

d) проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля, плавность хода 

рамки 3, параллельность губок 2 и 7, нет ли перекоса, тугого передвижения 

движка рамки. 

4. Проверить нулевое положение штангенциркуля: 

a) привести соприкосновение губки штангенциркуля (рисм.3, а). Губки по всей 

длине должны быть параллельными. Зазора по краям губок не должно быть. 

Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевой риской основной шкалы; 

 
Рис. 3. Проверка нулевого положения штангенциркуля 

 

b) размер просвета между измерительными поверхностями сведенных убог 

штангенциркуля оценивают при дневном освещении «на глаз» (рис. 3, б). При 

отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при 



небольшом просвете (не более 6 мм) должны совпадать нулевые штрихи 

нониуса с начальным штрихом основной шкалы (рис. 3, а); 

c) если инструмент не отрегулирован, то в фактическое показание инструмента 

нужно вносить соответствующую поправку, равную начальной погрешности, 

но с обратным знаком; 

d) в случае большого несовпадения нулевых штрихов необходимо отжать винты 

нониуса, сдвинуть нониусную пластинку до совпадения штрихов и закрепить 

ее винтами. 

5. Приемы измерения: 

a) взять деталь в левую руку, которая должна находиться за губками и захватить 

деталь недалеко от губок (рис. 4, а). Правая рука должна придерживать штангу, 

при этом большой палей этой руки должен перемещать рамку до 

соприкосновения с проверяемой поверхностью, не допуская перекоса губок и 

добиваясь нормального измерительного усилия; 

 
Рис. 4. Прием измерений штангенциркулем ШЦ-1 

 

b) закрепление рамки производить большим и указательным пальцами правой 

руки, придерживая штангу остальными пальцами этой руки. Левая рука при 

этом должна придерживать губку штанги (рис. 4, б). 

6. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-1: 

a) при чтении показаний штангенциркуль держать прямо перед глазами (рис. 5, 

а).  Если смотреть на показания с боку (рис. 5, б), то это приведет к искажению 

и, следовательно, к неправильным результатам измерений. Для 

предупреждения искажений поверхность, на которой нанесена шкала нониуса, 



имеет скос для того, чтобы приблизить шкалу нониуса к основной шкале на 

штанге; 

b) целое число миллиметров отсчитывают по шкале штанги слева направо 

нулевым штрихом нониуса. 

Дробные значения (количество десятых) определяют умножением 

величины отсчета (0,1мм) на порядковый номер штриха нониуса, не считая 

нулевого, совпадающего со штрихом штанги. 

 
Рис. 5.Чтение показаний штангенциркуля 

 

ПРИМЕР. Нулевой штрих совпадал с 39-м делением на штанге, а нониус в  нулевое 

давление показал 7-е деление. Результат  измерений будет равен: 39+0,1х7 = 39,7мм. 

 
Упражнение 2. Измерение штангенциркулем ШЦ-II 

 

1. Ознакомиться с конструкцией штангенциркуля ШЦ-II (рис. 6,а). 

 
 



Рис. 6. Штангенциркуль ШЦ-II: 

1 – неподвижная  измерительная губка, 2 – подвижная измерительная губка, 3 – подвижная 

рамка, 4 – зажим рамки, 5 – рамка микрометрической подачи, 6 – зажим рамки 

микроподачи, 7 – штанга с миллиметровыми делениями, 8 – винт микроподачи, 9 – гайка 

подачи рамки, 10 – нониус  

2. Изучить устройство нониуса: он имеет длину 39 мм, разделен на 20 частей. Одно 

деление нониуса составляет 39:20=1,95 мм (рис.6, б), это на 0,05 мм меньше целого 

числа. 

3. Выполнить задания (см. упр.1, п.2 и 3). 

4. Проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля: 

a) плавность хода рамки, параллельность губок, нет ли перекоса, мертвого хода в 

микрометрической паре, тугого перемещения движка рамки, ослабления и 

смещения пружины, расположенной под стопорным винтом; 

b) нет ли износа рабочих поверхностей шкалы линейки и рамки, вызывающего 

перекос измерительных поверхностей губок, неточности штрихов на шкале и 

нониусе. 

5. Проверить нулевое положение: 

a) проверить совпадение нулевого штриха нониуса 10 с нулевым делением 

(штрихом) штанги 7. Для грубых измерений рамку 3 переместить по штанге 

до плотного прилегания губок. Для точной установки штангенциркуля 

пользоваться микрометрической подачей 8, 9; 

b) при отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при 

большом просвете (не более 3 мкм) нулевые штрихи штанги и нониуса при 

сдвинутых губках должны совпадать. Положение шкалы штангенциркуля и 

нониуса штангенциркуля ШЦ-II величиной отсчета 0,05 мм показано на рис. 

7. 

 
Рис. 7. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ- II 

 

6. Приемы измерения штангенциркулем ШЦ-II: 

a) установить приблизительно контролируемый размер (при наружном 

измерении рис.8, а несколько больше, а при внутреннем рис. 8, б несколько 



меньше контролируемого размера). Закрепить рамку микрометрической 

подачи 2; 

b) взять штангенциркуль правой рукой, а левой поддерживать губку штанги или 

деталь (если небольших размеров); 

c) правой рукой, закрепив движок 2 с помощью гайки микроподачи 3, плавно 

передвигать рамку 1 так, чтобы губки соприкасались с проверяемой 



поверхностью, закрепить рамку, не допуская перекоса и добиваясь 

нормального усилия; 

 
Рис. 8. Приемы измерений штангенциркулем ШЦ-II 

 

d) устанавливать штангенциркуль так, чтобы деталь – линия измерения не имела 

перекоса, а была перпендикулярно оси детали. 

Неправильная установка штангенциркуля ведет к завышению показания 

(рис.9 – наружные измерения; рис. 10 – внутренние измерения). 

 

                     
        Рис. 9. Установка штангенциркуля                   Рис. 10. Установка штангенциркуля 
     при измерении наружных поверхностей         при измерении внутренних поверхностей 

 

7.  Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-II: 

a) штангенциркуль держать прями перед глазами (рис.5); 

b) отсчитывать целое число миллиметров слева направо нулевым штрихом 

нониуса; 



c) найти штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы штанги. К 

ближайшей слева цифре, обозначающей сотые доли миллиметра, прибавить 

результаты умножения величины отсчета на порядковый номер короткого 



штриха нониуса, совпадающего со штрихом штанги, считая его от длинного 

оцифрованного штриха. Примеры показаны на рис. 11, а, б; 

 
 

Рис. 11. Примеры отсчета при измерениях: 

а,б – наружных поверхностей, в – внутренних 
 

d) при внутреннем измерении (рис.11, в) к показаниям штангенциркуля 

прибавляется толщина губок (10 мм), указанная на них. 

8. На  рисунках 12,13,14  найдите на шкалах штангенциркуля размер.  

 
Ответ:  



 
 

Ответ:  

 

 
Ответ:  

Контрольные вопросы: 

 
1. Назовите универсальные измерительные инструменты для контроля размеров, 

используемые в слесарном деле. 

2. Что такое универсальный штангенциркуль, для чего он предназначен и из каких 

элементов состоит? 

3. Что такое нониус? 

4. От чего зависит точность измерения размера? 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 «Измерения микрометрами различных типов» 

Цель работы: изучить конструкцию, накладку и приемы измерения микрометрами.  
 

Типы микрометров: 

МК – микрометры гладкие для измерения наружных размеров изделий; 

МЛ – микрометры листовые с циферблатом для измерения толщины листов и лент;  

МТ – микрометры трубные для измерения толщины стенок труб; 

МЗ – микрометры зубомерные для измерения зубчатых колес. 
 

 Микрометры типа МК предназначены для измерения наружных размеров. Они 

выпускаются с пределами измерений: 0-25; 25-50 и т.д. через каждые 25 мм, а затем с 

300-400; 400-500; 500-600 мм. 

 Микрометры с верхним пределом измерений 50 мм и более снабжаются 

установочными мерами 8 (рис. 12). Микрометры с верхним пределом измерений 

более 300 мм имеют подвижные пятки, обеспечивающие возможность измерений 

любого размера в пределах данного микрометра. 
 

Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1. Измерение микрометром МК 
 

1. Изучить конструкцию микрометра МК (рис.12, а). 

 
Рис. 12. Микрометр МК: 

а – устройство, б – микрометрический винт, в – барабан; 1 – скоба, 2 – пятка, 3 – винт, 4 – стопор, 

5 – стебель, 6 – барабан, 7 – трещетка, 8 – устаносочная мера  

 

2. Ознакомиться с устройством и назначением нониуса (рис. 12, в): 

a) на наружной поверхности стебля 5 проведена продольная линия, ниже которой 

нанесены миллиметровые деления; 



b) микрометрический винт 3, шаг которого равен 0,5 мм, связан с барабаном 6. 

Коническая часть барабана разделена по окружности на 50 равных частей (нониус 

на рис. 12, в); 

c) за один оборот микрометрический винт 3 перемещается вдоль оси на шаг резьбы 

(рис.12, б). При повороте на одно деление микрометрический винт 3, 

соединенный с барабаном 6, перемещается вдоль оси на 1/50 шага, т.е. 0,5:50=0,01 

мм, являющейся ценой деления микрометра. 

3. Установка нулевого положения нониуса (рис. 13): 

a) нулевое положение микрометра проверить перед измерением: у правильно 

отрегулированного микрометра пятка 2 и винт 3 (см. рис. 12) должны 

соприкасаться с измерительными поверхностями установочной меры 8 или 

непосредственно между собой (при пределах измерения диаметра 0 – 25 мм), а 

нулевой штрих барабана должен совпадать с продольным штрихом стебля, при 

этом скос барабана должен открывать нулевой штрих стебля (рис.13, а); 

 
Рис. 13. Установка нулевого положения микрометра МК 

 

b)  при несовпадении штрихов микрометр следует отрегулировать: 

- застопорить микрометрический винт 3 при сведенных измерительных 

плоскостях; 



- ослабить колпачок 2, связывающий барабан с микроскопическим винтом, 

придерживая левой рукой за поясок 1 (рис. 13,б); 

- освободить барабан от сцепления с винтом и провернуть его до совпадения 

нулевого штриха на скосе барабана с продольным штрихом стебля (рис. 13, 

а); 

- закрепить барабан на винте с помощью колпачка.  

4. Измерение микрометром МК: 

a) протереть измерительные поверхности мягкой тканью или бумагой (рис. 14, а 

– б); 

b)  установить микрометр на размер, несколько больший проверяемого; 

c)  взять микрометр (рис. 14, в) левой рукой за скобу 1 (посередине), а 

измеряемую деталь 3 поместить между пяткой 2 и торцом микрометрического 

винта 4; 

d)  пальцами правой руки плавно вращать трещотку 5, слегка прижимать торцом 

микрометрического винта 4 деталь 3 к пятке 2 до соприкосновения его 

поверхностью проверяемой детали, пока трещотка 5 не начнет провертываться 

и пощелкивать; 

e)  при измерении детали линия измерения должна быть перпендикулярна 

образующей и проходить через центр (рис.14, г). 

 
Рис. 14. Измерения микрометром МК: 

а,б – протирка рабочих частей, в – прием установки микрометра, г – линия измерения 

 

5. Чтение показаний микрометра: 

a) при чтении показаний микрометр держать прямо перед глазами (рис.15, а); 

b) целое число миллиметров отсчитывать по нижней шкале, половины миллиметра 

– по верхней шкале стебля, а сотые доли миллиметра отсчитывать по делениям 

шкалы барабана, по штриху, совпавшему с продольной риской на втулке;  



c) на рис. 15, б приведены примеры отсчетов. 

 
Рис. 15. Работа с микрометром: 

а – чтение показаний, б – примеры отсчета 
 

Контрольные вопросы: 

1. Как нужно обращаться с измерительными инструментами?  

2. Назовите инструменты и приборы для точных измерений? 

3. Почему точность измерительного инструмента должна быть выше, чем точность 

изготовления детали, которая этим инструментом проверяется? 

 

 

 

 



Практическая работа №4 «Измерения шаблонами, щупами и угломерами» 

Цель работы: изучить конструкцию шаблонов, шупов и угломерных инструментов,  

приемы измерения угломерами и правила отсчета показаний.  
 

Шаблон (нем. Schablone, от франц. echantillon — образец) в технике, 

приспособление или инструмент для проверки правильности формы ряда готовых 

изделий; образец, по которому изготовляются однородные изделия. 
 

Типы шаблонов: 

Радиусный шаблон — инструмент для контроля профильных радиусов 

кривизны выпуклых и вогнутых поверхностей деталей машин и других изделий. 

Представляет собой стальную пластинку толщиной 0,5—1 мм с вогнутым или 

выпуклым закруглением на конце (рис. 16). Радиус закругления 1—25 мм. Для 

проверки радиусов кривизны шаблон прикладывается к изделию. Отклонение 

радиуса кривизны изделия от радиуса кривизны шаблона определяется «на просвет».  

      
Рис. 16. Набор радиусных шаблонов:                      Рис. 17. Набор резьбовых шаблонов 

         1 — выпуклых; 2 — вогнутых 
 

Резьбовой шаблон — инструмент для определения шага и угла 

профиля резьбы деталей машин и других изделий. Стальная пластинка толщиной 

0,5—1 мм с зубцами, выполненными по осевому профилю резьбы (рис. 17). 

Существуют шаблоны для контроля дюймовой и метрической резьб. Шаблон 

прикладывается к проверяемой резьбе так, чтобы его зубцы вошли во впадины 

резьбы. Соответствие шага и угла профиля резьбы шагу и углу профиля шаблона 

определяются на «просвет» или по плотности прилегания граней шаблона к резьбе. 

 

Щуп измерительный, применяемый для контроля зазора между 

поверхностями. Имеет вид пластинки определённой толщины. Щупы измерительные 

изготовляются толщиной от 0,02 до 1 мм. Основные размеры их стандартизованы. 

Выпускаются в виде наборов пластинок (рис. 18) разной толщины в одной обойме. 

Применяются отдельно или в различных сочетаниях. 

 

http://lib.rus.ec/b/152958/page_096-184


 
Рис. 18. Комплект щупов (все размеры указаны в миллиметрах): 

L – длина щупа; S – толщина щупа 

 

Типы угломеров: 

УН – для измерения наружных углов от 0 до 1800 и внутренних углов от 40 – 1800; с 

величиной отсчета по нониусу 2/ (рис. 19); 

УМ – для измерения наружных углов от 0 до 1800 с величиной отсчета по нониусу 2/ 

(минуты). 

 
Рис. 19. Универсальный угломер 

 

Порядок выполнения работы 
 

Упражнение 1. Измерение зазоров щупом 
 

1. Перед измерением зазоров шупом  убедитесь в плавности перемещения пластин 

щупа. 

2. Если перемещение пластин в зазоре затруднено, то их следует слегка смазать. 

3. Величину зазора определять по суммарной величине набора пластин щупа, 

полностью вошедших в зазор по всей его длине. 



4. При измерении величины зазора не прикладывать к щупу больших усилий во 

избежание поломки пластин или их деформации. 

 

Упражнение 2. Подготовка к измерению 

 

1. Ознакомиться с конструкцией угломера УН (рис.20).  

 
Рис. 20. Угломер УН 

 

2. Устройство нониуса: угол между крайними штрихами нониуса равен 290 и 

разделен на 30 частей, но в отличие от угломера УМ построен на дуге большего 

радиуса, следовательно, расстояние между штрихами больше, это облегчает 

чтение показаний (рис. 20,б). 

3. Установка угломера для измерения углов: 

a) если на угломере установлен угольник и линейка (рис. 21, а), то можно измерять 

углы от 0 до 500; 

b) если убрать угольник и на его место закрепить линейку, можно измерять углы 

от 50 до 1400 (рис. 21, б); 

c) если убрать линейку и оставить только угольник (рис. 21, в), то можно измерять 

углы от 140 до 2300; 

d) при отсутствии линейки и угольника (рис.21, г) можно измерять углы от 230 до 

3200. 



 
Рис. 21. Установка угломера для измерения углов 

 

4. Подготовка угломера к работе: 

a) перед применение угломера его необходимо тщательно протереть;  

b) проверить наружным осмотром состояние угломера: нет ли царапин, следов 

коррозии; четкость штрихов шкалы и нониуса; 

c) установить угломер в нулевое положение: штрихи основания и нониуса должны 

совпадать. При совпадении штрихов нониуса и основания между 

измерительными поверхностями угломера не должно быть просвета.  

5. Приемы измерения: 

a) наложить угломер на проверяемую деталь так, чтобы линейка были совмещены 

со сторонами измеряемого угла; 

b) правой рукой, слегка прижимая к измерительной поверхности линейки 

основания, перемещать деталь постепенно, уменьшая просвет до полного 

соприкосновения; 

c) если не просвета, зафиксировать положение стопором и читать показание. 

 

6. Чтение показаний угломера УН: 

1. Измерение наружных углов (рис. 22, а – д): 

a) при измерении наружных углов от 0 до 500 (рис.22, а) показания читают 

по правой части шкалы (рис. 22, б); 

b) при измерении наружных углов от 50 до 900  показания читают по 

левой части шкалы (рис. 22, в); 



c) при измерении наружных углов от 90 до 1400  к показаниям правой 

части шкалы прибавляют 900 (рис. 22, г); 

d) при измерении наружных углов от 140 до 1800  к показаниям левой 

части шкалы прибавляют 900 (рис. 22, д). 

 
Рис. 22. Измерение наружных углов угломером УН 

а – прием проверки, чтение показаний, б – от 0 до 500, в – от 50 до 900, 

г – от 90 до 1400, д – от 140 до 1800 
 

2. Измерение внутренних углов (рис. 23, а – г): 

a) при измерении внутренних углов от 180 до 1300 показания правой части 

шкалы отнимают от 1800 (рис. 23, б); 

b) при измерении внутренних углов от 130 до 900 показания левой части 

шкалы отнимают от 1800 (рис. 23, г); 

c) при измерении углов от 90 до 1400 показания правой части шкалы 

отнимают от 900 (рис. 23, в). 



 
Рис. 23. Измерение внутренних углов угломером УН 

а – прием проверки, чтение показаний, б – от 180 до 1300, в – от 90 до 1400,  
г – от 180 до 900 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Точность отсчёта, полученного при измерении угловых величин или при установки заданного угла, 

проверяют по градусной шкале и нониусу. 

По градусной шкале, размещенной на дуге основания, определяют, на каком целом делении (или 

между ними) остановилось нулевое деление нониуса, которое соответствует числу целых градусов 

угловой величины. 
По шкале нониуса определяют, какое из его делений совпало с делением градусной шкалы, по 

цифрам нониуса определяют число минут, которое умножают на 2 (точность отсчета угломера). 
Пример. Нулевой штрих нониуса прошел 34-е деление шкалы основания, но не дошел до 35-го, со 

штрихом основной шкалы совпал 20-й (не считая нулевого деления штрих нониуса. Следовательно 

измеряемый угол составляет 34020 х 2==34040/. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Что такое угольник, и при каких слесарных операциях он используется? 

2. Назовите шаблоны, часто используемые слесарем. 

 

 

 



Практическая работа №5 «Разметка металла» 

Цель работы: научиться основным приемам при разметки металла 

Инструменты Материалы Оборудование 

• Измерительные линейки; 

• Штангенциркули; 

• Разметочные циркули; 

• Чертилки; 

• Угольники с широким 

основанием 90гр. 

• Кернеры; 

• Транспортиры; 

• Разметочные молотки; 

• Металлические щетки; 

• Скребки. 

• Наждачная бумага; 

• Медный купорос; 

• Мел; 

• Ветошь; 

• Быстросохнущий 

лак. 

 

• Разметочные плиты; 

• Рефлекторный 

светильник; 

• Учебные заготовки; 

• Шаблоны. 

 

 

 

 

 

Технологический процесс Указания и пояснения 

1. Окрашивание поверхности под разметку. 

• Выбор красителя в зависимости от 

материала заготовки. 

1. Для окрашивания необработанных поверхностей 

применяют меловой раствор (600 гр. мела + 50 гр. 

столярного клея + 4 л воды). 

2. Чисто обработанные поверхности изделий из 

черных металлов окрашивают раствором медного 

купороса (2-3 чайные ложки медного купороса на 

стакан воды) или специальным лаком для разметки. 

• Окрашивание поверхности 

раствором. 

 

1. Взять заготовку в левую руку и держать наклонно. 

2. Кисть взять в правую руку и перекрестными 

вертикальными и горизонтальными движениями 

нанести ею на поверхность детали тонкий 

равномерный красящий слой (см. рис.); краситель 

надо набирать только концом кисти в небольшом 

количестве во избежание образования потеков. 

3. Просушить окрашенную поверхность. 

2. Нанесение рисок. 

 
Рис. № 1. 

 

1. Выбрать чертилку в зависимости от металла 

размечаемой детали (см. рис. № 1): 

• Стальные – при разметке грубых и 

предварительно обработанных деталей. 

• Латунные – при разметке отшлифованных 

поверхностей готовых деталей. 

2. Нанести риски чертилкой, располагая ее с наклоном 

по направлению перемещения (см. рис. № 2) и с 

наклоном в сторону от линейки (см. рис. № 3); угол 

наклона чертилки не должен изменяться в процессе 

нанесения рисок; заостренный конец чертилки все 



 
Рис. № 2. 

 

 
Рис. № 3. 

время должен быть прижат к линейке, а линейка – 

плотно прижата к детали. 

3. Риску проводить только один раз. 

Важно: разметку нужно начинать с нанесения 

основных центровых рисок, осей, а затем всех 

горизонтальных, вертикальных и, наконец, 

наклонных рисок. 

3. Графические построения. 

• Построение прямойАВ. 

 

 

 

 
Рис. № 1. 

 Рис. № 2. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Взять обработанный торец или ребро заготовки за 

начало отсчета – базу (см. рисунок № 1). 

3. Наложить линейку на размечаемую поверхность, 

совместив деление отсчитываемого размера с базой 

(нижняя и боковая стороны детали). 

4. По нулевому делению линейки чертилкой нанести 

метку (см. рис. № 2). 

5. Нанести такую же метку и с другой стороны детали. 

6. Через нанесенные метки по наложенной на деталь 

линейке провести чертилкой линию.  

• Нанесение прямых параллельных 

рисок. 

 
Рис. № 1. 

1. Наложить угольник на размечаемую поверхность 

так, чтобы полка его была прижата к обрабатываемой 

стороне заготовки. Придерживая угольник левой 

рукой (см. рис. № 1), провести риску, прижимая при 

этом чертилку к ребру угольника. Передвигая 

угольник вдоль обработанной стороны заготовки, 

проводить на ней параллельные риски. 

• Нанесение прямой линии 

параллельно заданной прямой АВ 

на определенном расстоянии L 

 

 

1. Из произвольных точек aи bна прямой ABс 

помощью разметочного циркуля провести дуги 

радиусом L. 

 2. Прямая MN, касательная к этим дугам, будет 

параллельной заданной прямой AB и отстоять от нее 

на заданном расстоянии L (см. рисунок). 

 

 

 



• Нанесение взаимно 

перпендикулярных рисок с 

помощью разметочного циркуля. 

 
 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Провести на подготовленной поверхности 

произвольную риску AB (см. рис.). 

3. Примерно на середине риски отметить и накернить 

точку 1. 

4. По обе стороны от точки 1 циркулем, 

установленным на один размер, сделать на риске 

засечки 2 и 3, а в них – керновые углубления.  

5. Установить циркуль на размер, превышающий 

размер между точками 1 и 2 (1 и 3) на 6-8 мм. 

6. Установить неподвижную ножку циркуля в точку 2 

и подвижной ножкой провести дугу, пересекающую 

риску. 

7. То же самое проделать, установив неподвижную 

ножку циркуля в точку 3. 

8. Провести через точки пересечения дуг 4 и 5 и точку 

1 риску, которая будет перпендикулярна 

первоначальной. 

• Нанесение взаимно 

перпендикулярных рисок с 

помощью угольника. 

 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Заготовку положить в угол разметочной плиты, 

выверить ее положение относительно боковых 

поверхностей aи бплиты и слегка прижать грузом или 

закрепить струбциной (см. рисунок), чтобы она не 

сдвигалась в процессе разметки. 

3. Приложить угольник к боковой поверхности б 

разметочной плиты (положение угольника I – I) и 

провести первую риску. 

4. Приложить угольник полкой к боковой 

поверхности a(положение II – II) и провести вторую 

риску, которая будет перпендикулярна первой. 

• Нанесение рисок под заданным 

углом. 

 

 
Рис. № 1. 

 

 

 

 

Под углом 90º: 

• Подготовить поверхность заготовки к 

разметке. 

• С помощью линейки нанести на нее 

произвольную риску AB (см. рис. № 1). 

• Из произвольной точки Oпровести окружность 

через будущую вершину угла – точку A; эта 

окружность пересечет прямую ABв точке E. 

• Через точки O и E провести прямую до 

пересечения с окружностью в точке D; отрезки 

ADи AB образуют прямой угол. 

Под углом 45º: 

• Подготовить поверхности заготовки к 

разметке. 

• Разметить на ней плоским угольником прямой 

угол AOB (см. рис. № 2). 

• Из вершины произвольным радиусом описать 

дугу, пересекающую стороны угла в точках mи 

n. 

• Из точек mи n радиусом, большим половины 

дуги, сделать засечки и точку пересечения этих 

засечек K соединить прямой с вершиной угла 



 
Рис. № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. № 3. 

O; каждый из полученных двух углов будет 

равен 45º. 

С помощью транспортира: 

• Подготовить поверхности заготовки к 

разметке. 

• Провести прямую риску и отметить на ней 

произвольную точку, накернив ее (см. рис. № 

3). 

• Приложить к риске основание транспортира 3. 

• Удерживая левой рукой основание 

транспортира, правой рукой поворачивать 

широкий конец линейки 1 до тех пор, пока 

конец линейки, имеющий форму стрелки, не 

совпадет с делением заданных градусов, 

нанесенных на дуге транспортира. 

• Закрепить линейку винтом 2 и чертилкой 

нанести риску. 

4. Разметка плоских фигур. 

• Построение квадрата внутри 

окружности. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметки. 

2. Наметить и накернить центр окружности O; 

провести из него разметочным циркулем окружность. 

3. Провести диаметр окружности AB и из точек A и B 

произвольным радиусом сделать по две засечки, 

пересекающиеся в точках Cи D. Прямая CDпересекает 

окружность в точках Mи Nи делит диаметр ABна две 

равные части; точки A, M, B, Hделят окружность на 

четыре равные части. 

4. Соединив рисками эти точки, получим квадрат.  

 

• Построение шестиугольника 

внутри окружности. 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Наметить и накернить центр O окружности и 

провести из него с помощью разметочного циркуля 

окружность. 

3. Провести диаметр AB. 

4. Из точек A и Bпрочертить дуги радиусом данной 

окружности, которые пересекут ее в точках K, M, 

DиC. ТочкиA, M, D, B, CиKделят окружность на 

шесть равных частей. 



 

5. Соединив рисками эти точки, получим 

шестиугольник. 

• Разметка центров отверстий на 

данном расстоянии от ребер 

заготовки. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Принять за базу боковые обработанные стоны 

заготовки. 

3. Циркулем по масштабной линейке снять размер 20 

мм. 

4. Не сбивая циркуля, прочертить от ребер заготовки 

по две пересекающиеся риски. 

5. В точках пересечения рисок выполнить керновые 

углубления для центров отверстий. 

 

 

• Отыскание центров окружностей с 

помощью угольника – 

центроискателя. 

 

 
       Рис. № 1.                Рис. № 2. 

 

Рис. № 3. 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 

2. Наложить на торец заготовки 1 (см. рис.   № 1.) 

угольник – центроискатель2 так, чтобы его стороны 

касались цилиндрической поверхности детали. 

3. Левой рукой прижать плотно угольник 2 и линейку 

3 к поверхности цилиндра в его торцовой части. 

4. Правой рукой провести чертилкой 4 диаметральную 

риску a –a(см. рис. № 2). 

5. Повернуть угольник – центроискатель на угол, 

примерно равный 90º и провести вторую 

диаметральную риску b – b(см. рис. № 2). 

6. Проверить точность разметки окружности 

разметочным циркулем (см. рис. № 3); при 

правильной разметке подвижная ножка должна 

совпадать по всей длине окружности с поверхностью 

цилиндра. 

 

 

 

 

• Разметка по шаблону. 

 

1. Подготовить поверхность заготовки к разметке. 



 

2. Установить заготовку 2 на разметочную плиту 1 

так, чтобы она плотно прилегала к ней (см. рисунок). 

3. Наложить шаблон 3 на размечаемую заготовку так, 

чтобы он плотно прилегал к ней. 

4. Пальцами левой руки прижимать шаблон к 

заготовке, а пальцами правой руки прочерчивать 

чертилкой 4 вдоль контура шаблона риски, строго 

сохраняя неизменный угол наклона и нажим на 

чертилку. 

5. Кернение разметочных рисок. 

 
Рис. № 1. 

 
  Рис. № 2.               Рис. № 3. 

1. Выбрать кернер (см. рис. № 1) и проверить 

соответствие его размеров и угла заточки размечаемой 

заготовке. 

2. Взять кернер тремя пальцами левой руки и 

поставить острым концом точно на разметочную 

риску так, чтобы острие кернера находилось строго на 

середине риски (см. рис. № 2); наклонив кернер в 

сторону от себя, прижать его к намеченной точке. 

3. Поставить кернер вертикально (см. рис.    № 3). 

4. Нанести легкий удар молотком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №6 «Правка металла» 

Цель работы: научиться основным приемам при правки металла 

Инструменты Материалы Оборудование 

• Молотки со вставными бойками 

(из мягкого металла-свинцовые, 

алюминиевые, латунные и из 

твердых сплавов). 

• Деревянные молотки (киянки). 

• Металлические накладки. 

• Мел. 

 

 

 

• Круглые прутки 

различных 

диаметров. 

• Валы. 

• Заготовки, 

имеющие 

различные изгибы. 

• Заготовки из 

листового металла. 

• Трубы небольшого 

диаметра 

(стальные и из 

цветного металла). 

Оборудование: 

• Правильные 

плиты. 

• Винтовые прессы. 

Приспособления: 

• Бруски. 

• Гладилки. 

• Поверочные 

плиты. 

 

 

 

 

Технологический процесс Указания и пояснения 

1. Отработка приемов точности нанесения ударов. 

 

1. Взять отрезок стальной полосы и обозначить на 

ней мелом или кернером условные места для 

нанесения ударов – кружочки разных диаметров. 

 

2. Надеть рукавицы. Взять молоток и полосу. 

Принять рабочее положение. Стоять прямо, 

свободно, устойчиво. 

 

 

3. Положить полосу на плиту так, чтобы метки 

находились в пределах плоскости плиты, плотно 

прилегая к ней. 

 

4. Выполнить упражнение на точность нанесения 

ударов. Удары наносить локтевые. Смотреть 

только на место удара. 

 

 

5. По мере овладения навыками на одном круге 

переходить к следующим кругам – меткам 

меньшей площади. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Правка полосового металла. 

• Изогнутого по плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отметить выпуклые места мелом. 

 

2. Надеть рукавицы. 

 

3. Положить полосу на плиту выпуклостью вверх, так 

чтобы она соприкасалась с плитой по двум линиям. 

 

4. Наносить по выпуклым местам полосы сильные 

удары молотком, уменьшая силу ударов по мере 

выправления. 

 

5. Наносить удары молотком от края к середине 

выпуклости. 

 

6. Проверить точность правки на плите на просвет или с 

помощью щупа либо поверочной линейки. Отклонение 

– не более 0,1 мм на длине 500 мм. 

 

• Изогнутого по ребру. 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. Определить границы кривизны. 

 

2. Положить искривленную полосу на плиту. 

 

3. Удары наносить носком молотка по вогнутой части 

полосы, располагая его поперек кромки, до тех пор, 

пока полоса не примет прямолинейную форму (см. 

рисунок). 

 

3. Допустимое отклонение от прямолинейности – 

до 0,1 мм на длине 500 мм.  

 

• Со спиральной кривизной. 

 

1. Закрепить полосу в тисках перпендикулярно их 

губкам. 



 2. Конец полосы зажать ручными тисками. 

3. Вставить в разъем ручных тисков металлический 

рычаг (стержень, пруток, стальную полосу). 

4. Равномерным вращением выправить спиральный 

изгиб. 

5. Окончательную правку провести обычным 

(описанным выше) способом. 

6. Контроль правки – «на глаз», наложением на 

поверочную плиту (по просвету) или с помощью щупа.   

 

3. Правка листового металла.  

• Стальным молотком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положить лист на плиту и с помощью линейки 

определить выпуклости, границы которых обвести 

мелом или графитовым карандашом. 

 

2. Определить последовательность нанесения ударов в 

зависимости от количества выпуклостей и их 

расположения: 

• Если на заготовке имеется одна выпуклость, 

находящаяся посередине листа, то удары 

наносить от края листа по направлению к 

выпуклости. 

• Если выпуклость расположена по краям листа 

(волнистость), удары следует наносить от 

середины к краям листа. 

• На листе с несколькими выпуклостями удары 

наносить в промежутках между выпуклостями, 

после этого править каждую отдельную 

выпуклость. 

 

3. После устранения волнистости лист перевернуть и 

легкими ударами восстановить его прямолинейность 

(удары  

наносить частые, но не сильные, по мере приближения к 

границам выпуклости удары наносить чаще и слабее). 

 

• Толщиной более 0,5 мм 

киянкой или молотком с 

мягкими вставками. 

 

 

1. Уложить лист на плиту выпуклостью вверх. 

 

2. Обвести границы неровностей мелом или 

графитовым карандашом. 

 

3. Прижать лист к плите, молотком (деревянным или с 

медными, латунными, свинцовыми вставками) наносить 

удары между выпуклостями, периодически 

переворачивая лист. 

 

4. Приемы правки такие же, как и стальным молотком. 

 

5.Контроль качества – отсутствие забоин и вмятин; 

поверхность листа ровная, с отклонением  ± 0,001 мм на 

200 мм длины. 

 



 

 

 

• Толщиной менее 0,5 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Уложить лист на плиту выпуклостью вверх. Прижать 

рукой к плите. 

 

2. Взять брусок (деревянный или металлический), 

наложить на лист и с незначительным нажимом 

перемещать слева направо, вдоль листа до его края. 

 

3. В конце правки нажим ослабить и движением в 

обратную сторону без усилия перемещать в начальное 

положение. Выполнять до полного выправления листа. 

 

4. Переворачивать лист с одной стороны на другую, 

разглаживать до полного выпрямления. 

 

4. Правка стальных прутков. 

• Диаметром до 12 мм на 

правильной плите. 

 

1. Круглые прутки диаметром до 12 мм правят и 

проверяют так же, как и полосовой металл (см. п. 2). 

 

 

 

 

 

• Диаметром 12 – 30 мм на 

призмах. 

 

1. Определить выпуклые места и наметить их мелом. 

 

2. Установить пруток на призмы, расстояние между 

которыми 50 – 100 мм, выпуклостью вверх. 

 

3. Наносить удары по выпуклому месту молотком со 

вставкой из мягкого металла (если правка производится 

стальным молотком – применять подкладку из мягкого 

металла). 

 

4. Качество правки определять на плите по просвету 

между плитой и перекатываемым по ней прутком. 

 

 

 

 

 

5. Правка деталей из закаленного металла (рихтовка). 

• Закаленной полосы. 

 

 

1. Расположить полосу на рихтовальной бабке 

выпуклостью вниз. 

 

2. Рихтовальным молотком наносить не сильные, но 

частые удары по впадине, начиная с ее середины и 



постепенно переходя к краям в порядке, указанном 

цифрами (2 – 1 – 3). 

 

3. Прямолинейность проверить на плите по просвету. 

• Закаленного уголка до угла 90 

градусов 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положить угольник на правильную плиту. 

 

2. Удары молотком наносить у вершины внутреннего 

угла, если угольник имеет угол меньше 90 градусов. 

 

3. Если угол больше 90 градусов, удары молотком 

наносить у вершины наружного угла. 

 

4. Удары наносить с обеих сторон угольника. 

 

5.Заканчивать правку, если ребра примут правильную 

форму и оба угла будут равны 90 градусов. 

 

6. Правка труб и пустотелых деталей (правка на ручных прессах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перекатыванием вала по плите определить 

выпуклость и отметить ее мелом. 

 

2. Установить вал на призмы под винт пресса 

выпуклостью вверх. 

 

3. Вращая рычаг, нажать винтом пресса на вал, 

периодически проверяя прямолинейность вала 

линейкой «на просвет» (под шпиндель пресса 

установить подкладки из мягкого металла). 

 

4. Окончательный контроль прямолинейности провести 

в центрах с помощью индикатора (см. рисунок).  

 

  



Практическая работа №7 «Гибка металла» 

Цель работы: научиться основным приемам при гибке металла 

Инструменты Материалы Оборудование 

• Слесарные молотки 

(400-500гр.); 

• Измерительные 

линейки; 

• Разметочный 

инструмент; 

• Ножовки. 

 

• Речной песок 

(мелкий и сухой); 

• Канифоль; 

• Газовые трубы ¾ -1 

дюйма; 

• Латунные трубки 

диаметром 6-10 мм; 

 

Оборудование: 

• Винтовой и 

гидравлический прессы; 

• Тиски; 

• Оправки разные; 

• Гибочные штампы; 

• Роликовый трубогиб; 

• Гибочные 

приспособления; 

 Приспособления: 

• Накладные губки для 

тисков; 

• Скобы; 

• Хомутики и обоймы; 

• Шаблоны. 

 

Технологический процесс Указания и пояснения 

1. Гибка полосового металла в слесарных тисках. 

 

• Гибка под прямым углом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Отметить чертилкой место изгиба согласно чертежа, 

учитывая необходимый припуск на изгиб с внутренней 

стороны в пределах 0,5-0,8 толщины металла. 

 

2. Закрепить полосу в тисках так, чтобы разметочная 

риска была обращена к неподвижной губке тисков и 

выступала над ней на 0,5 мм. 

 

3. Ударами молотка, направленными к неподвижной 

губке, изогнуть полосу под прямым углом (во 

избежания вмятин, при необходимости, применять 

молоток со вставками из мягкого металла). 

 

4. Контроль качества: поверхность заготовки не должна 

иметь засечек, царапин, трещин, забоин, вмятин. 

Проверку углов производить шаблоном, размеров – 

штангенциркулем, масштабной линейкой. 

 

• Гибка на оправке. 

1.Вариант. 

 

 

 

 

2.Вариант. 

 

1. Отметить на полосе место изгиба. 

2. Изогнуть полосу под прямым углом (а). 

3. Отметить место второго изгиба. 

4. Закрепить полосу в тисках вместе с оправкой так, 

чтобы риска была обращена в сторону загиба и 

выступала над ребром оправки на 0,5 мм (б). 

5. Изогнуть полосу до полного прилегания ее к грани 

оправки (в). 



 

 

  

6. Контроль качества: аналогичен гибки под прямым 

углом. 

 

 

 

2. Гибка заготовок в гибочных приспособлениях. 

• Гибка прутка на оправке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить в тисках гибочное приспособление. 

 

2. Вставить пруток в зазор между штифтами. 

 

3. Нажимая рукой на свободный конец прутка, изогнуть 

его конец в кольцо (если свободный конец прутка 

короткий или пруток толстый, изгибать его ударами 

молотка). 

 

4. Контроль качества: отсутствие царапин, трещин, 

вмятин. Размеры проверить штангенциркулем, 

масштабной линейкой. 

 

 

• Гибка полосового металла «на 

ребро». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закрепить приспособление в тисках или на плите. 

 

2. Ролик и верхнюю часть заготовки смазать машинным 

маслом. 

 

3. Установить заготовку в прорезь приспособления и 

закрепить ее винтом упора. 

 

4. Нажимая руками на рычаг изгибать заготовку. 

 

5. Контроль угла изгиба провести шаблоном. 

 

 

3. Гибка труб. 

• Гибка труб на гибочном 

шаблоне. 

 

  

 

 

 

  

1. Закрепить гибочный шаблон на верстаке с двух 

сторон скобами. 

 

2. Вставить трубу между гибочным шаблоном и 

хомутиком в желобообразное углубление.  

 

3. Плавно нажимать руками на трубу до полного ее 

изгиба. 

 

4. Снять трубу с шаблона и проверить радиус изгиба. 

 

• Гибка труб на приспособлении 

(трубогибе) 

1. Закрепить приспособление на верстаке. 

 

2. Разметить трубу и отметить мелом место изгиба. 

 

3. Вставить трубу в приспособление (трубогиб) между 

подвижным роликом и роликом-шаблоном так, чтобы 



 
 

 

  

 

  

конец ее вошел в скобу (хомут).Важно – если 

трубасварная, то шов при этом должен быть 

расположен снаружи. 

 

4. Нажимая на рукоятку, поворачивать скобу с 

подвижным роликом вокруг неподвижного ролика-

шаблона до тех пор, пока труба не изогнется на 

требуемый угол. 

 

5. Контроль угла изгиба провести с помощью шаблона. 

• Гибка труб в трубном прижиме. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. На конец трубы надеть отрезок трубы большего 

диаметра так, чтобы он немного не доходил до места 

изгиба. 

 

2. Вставить трубу в трубный прижим между угловой 

выемкой основания и сухарем с уступами. 

 

3. Зажать трубу вращением рукоятки. 

 

4. Обхватить трубу двумя руками и с большим усилием 

отводить ее в направлении изгиба. 

 

5. Контроль угла изгиба провести с помощью шаблона. 

 

• Гибка труб из цветных 

металлов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Это важно: 

 

Медные трубы, подлежащие гибке 

вхолодномсостоянии, предварительно отжигают при 

600-700ºС, а затем охлаждаютв воде. Наполнитель:на 

холодную – канифоль, в нагретом состоянии – песок. 

Латунные трубы, подлежащие гибке вхолодном 

состоянии, отжигают при такой же температуре, но 

охлаждаютна воздухе. Наполнители те же.При 

гибкесварных труб необходимо сварной шов 

располагатьснаружи изгиба. 

 

 

1. Изготовить деревянную пробку и забить ее в один из 

концов трубы. 

 

2. Расплавить наполнитель – канифоль. 

 

3. Трубу установить вертикально (пробкой вниз) и, 

залив в нее канифоль, оставить в таком положении до 

полного затвердевания канифоли. 

 

4. Трубу гнуть одним из двух способов: 

• Зажать в тисках между деревянными 

нагубниками и изгибать усилиями рук. 

• Один конец трубы вставить между роликами в 

неподвижный хомут роликового 



 

 

 

 

 

 

 

приспособления; рукоятку рычага поворачивать 

обеими руками, выполняя изгиб трубы. 

 

5. Проверку угла изгиба провести по шаблону или 

изделию. 

 

6. Трубу освободить из тисков приспособления, 

подогреть, начиная с открытого конца, по всей длине, 

выплавить канифоль и слить ее в сосуд. 

 

  



Практическая работа №8 Линейные размеры, отклонения и допуски 

линейных размеров 

Цель работы:  Научиться определять годность детали, зная номинальный размер и 

его предельные отклонения. 

Материалы и оборудование: - методические указания по выполнению данной 

практической работы, линейка, миллиметровая бумага. 

 

Методические указания 

 При изготовлении любого изделия рабочий всегда пользуется чертежом, на 

котором обозначены все линейные и угловые размеры этого изделия. Линейный 

размер – это числовое значение линейной величины, (диаметра, длины) в выбранных 

единицах измерения. По принятой метрической системе линейные размеры на 

чертежах проставляются в миллиметрах (мм). 

 Линейные размеры делятся на номинальные, действительные и  предельные. 

Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате 

расчётов (на прочность, жёсткость, износостойкость) или с учётом различных 

конструктивных, технологических и эксплуатационных соображений, называется 

номинальным.  

 Номинальные размеры могут быть как целыми, так и дробными числами. 

Однако, конструктор не должен любой размер, полученный им при расчёте, 

принимать за номинальный и проставлять на чертеже. В противном случае для 

получения, например, отверстий потребовалось бы изготовить свёрла и развёртки для 

каждого проставленного размера, что экономически нецелесообразно. Поэтому, 

чтобы уменьшить разнообразие назначаемых конструктором номинальных линейных 

размеров, а следовательно, уменьшить номенклатуру режущего и измерительного 

инструмента, типоразмеров изделий и запасных частей к ним и т.п.,  
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установлено обязательное применение так называемых нормальных линейных 

размеров. Это значит, что на чертеже в качестве номинального размера указывается 

расчётный размер, округлённый до ближайшего значения из установленного ряда 

нормальных линейных размеров. 

 Размер, полученный в результате обработки детали, обязательно будет 

отличаться от номинального, но ведь значение этого размера становится известным 

лишь в результате измерений, а оно в свою очередь, также может осуществляться с 



различной погрешностью. Поэтому в дальнейшем, имея в виду изготовленную деталь, 

мы будем говорить о действительном размере – размере, установленном с допустимой 

погрешностью. 

 Чтобы действительный размер обеспечивал функциональную годность детали, 

конструктор, исходя из целого ряда факторов, выясняет, какова возможная величина 

погрешностей размера при котором изделие будет полностью соответствовать своему 

назначению. Так после расчёта номинального размера устанавливаются два  

предельных размера -  наибольший и  наименьший. 

 Однако задавать на чертеже два размера неудобно, поэтому в дополнение к 

номинальному размеру на чертеже проставляют его предельные отклонения – верхнее 

и нижнее. Верхнее предельное отклонение – это алгебраическая разность между 

предельным и номинальными размерами. Нижнее предельное отклонение – это 

алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами. 

Отклонения всегда имеют знак (+) или ( - ). 

 Алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами 

называется действительным отклонением. 

 Т.е., в дополнение к ранее сказанному номинальный размер можно определить 

как размер, относительно которого определяются предельные размеры и который 

служит началом отчёта всех отклонений, как предельных (верхнего и нижнего), так и 

действительного. Разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним предельными 

отклонениями характеризует точность, с которой должен быть выполнен размер при 

изготовлении детали и называется допуском. Допуск в отличие от отклонений знака 

не имеет. 

 Допуск можно подсчитать как разность между наибольшим и наименьшим 

предельными размерами или как алгебраическую разность между верхним и нижним 

предельными обозначениями. 

 Рассмотренные понятия – номинальный размер, предельные отклонения, 

предельные размеры, допуск – можно представить графически. Однако изобразить  

отклонения и допуск в одном масштабе с размерами детали практически невозможно. 

Поэтому выполняют схемы с указанием только предельных отклонений в принятом 

масштабе. 
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 Построение схемы начинают с проведения нулевой линии – горизонтальной 

линии, соответствующей номинальному размеру, от которой откладываются 

предельные отклонения размеров (верх со знаком (+), низ со знаком (-). 

 Зона, заключённая между двумя линиями, соответствующими верхнему и 

нижнему предельным отклонениям, называются полем допуска. Поле допуска 

отличается от допуска тем, что оно определяет не только величину, но и его 

положение относительно номинального размера.   

 

 Действительный размер, т.е. размер установленный измерением, будет годным, 

если он окажется не больше наибольшего предельного и не меньше наименьшего 

предельного размера или равен им. Это и есть условия годности действительного 

размера.  

 Для удобства и упрощения оперирования данными чертежа всё многообразие 

конкретных элементов деталей принято сводить к двум элементам. Наружные 

(охватываемые) элементы мы в дальнейшем будем называть валом, а внутренние 

(охватывающие) – отверстием. 

 В технической литературе номинальный, наибольший предельный и 

действительный размеры вала и допуск вала обозначаются соответственно d, d max,  

d min , d q , Т d , аналогичные размеры и допуск отверстия – D, D max , D min, D q , Т d. 

 Введение терминов «вал» и «отверстие» позволяет уточнить сформулированное 

выше условие годности действительного размера. 



 Т.о., окончательно условие годности размера формулируется так: если 

действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами или равен любому из них, то размер годен. 
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Для внутреннего элемента детали (отверстия): если действительный размер 

окажется меньше предельного размера 

- брак исправимый; 

если действительный размер окажется больше предельного размера 

- брак неисправимый (окончательный). 

Для наружного элемента детали (вала): 

если действительный размер окажется больше наибольшего предельного размера 

- брак исправимый. 

если действительный размер окажется меньше наименьшего предельного размера – 

брак неисправимый (окончательный). 

Содержание практической работы. 



 

1. По последним цифрам шифра определить вариант задания. 

2. Заполнить таблицу. 

 

Таблица 1. Чтение размеров. 

 

Основные понятия 

обозначение размеров 

    

1. Номинальный размер, мм. 

2. Верхнее предельное отклонение, мм. 

3. Нижнее предельное отклонение, мм. 

4. Наибольший предельный размер, мм. 

5. Наименьший предельный размер, мм. 

6. Допуск, мм 

    

  

 d – номинальный размер вала; 

 D - //-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// отверстия; 



 d max , d min   - наибольший, наименьший предельный размер вала, мм; 

 D max , D min – наибольший, наименьший предельный размер отверстия, мм; 

 Т d – допуск вала; 

 Т D – допуск отверстия. 

Таблица 2. Определение годности действительных размеров. 

действите

льный 

размер, 

мм 

Обозначение размеров, мм 

вала отверстия 

заключение о годности 

вал отве

рст

ие 

    

      

 

3. Вычертить в масштабе схему размеров, отклонений и поля допуска одного из 

предложенных заданий. 

4. Дать заключение о годности действительных размеров в табл. 2. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чём разница между номинальным и действительным размерами? 

2. Какие размеры называют предельными? 

3. Что определяет допуск? 

4. Как понимать обозначение 50 –0,39 на чертеже? Чему в этом случае равно верхнее 

отклонение? 

5. В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

6. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

7. Сформулируйте условия годности действительного размера вала. 

8. Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия. 



Практическая работа №9 «Рубка металла» 

Цель работы: научиться основным приемам рубки металла 

 

 

Технологический процесс 

 

Указания и пояснения 

1. Установка высоты тисков по росту 

работающего. 

 

1. При работе на параллельных тисках согнутую в 

локте левую руку поставить на губки тисков так, 

чтобы концы выпрямленных пальцев руки 

касались подбородка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отработка рабочей позы и приемов захвата 

инструмента. 

 
 

1. Встать вполоборота к оси тисков примерно под 

углом 40÷45º. 

 

2. Левую ногу выставить на полшага вперед. 

 

3. Молоток взять правой рукой за ручку на 

расстоянии 15÷30 мм от ее конца; ручку 

обхватить четырьмя пальцами и прижать к 

ладони; большой палец наложить на 

указательный, а все пальцы крепко сжать. 

Инструменты Материалы Оборудование 

• Слесарные молотки 

массой 500…600 грамм; 

• Зубила; 

• Крейцмейсели; 

• Канавочники; 

• Шаблоны; 

• Чертилки; 

• Кернеры; 

• Штангенциркули; 

• Масштабные линейки. 

 

• Заготовки 

металла 

различной 

толщины; 

• Заготовки из 

листового 

металла до 3 мм 

толщины; 

• Заготовки 

полосового 

металла; 

• Заготовки 

круглого 

металла; 

• Заготовки 

металла с 

вогнутой 

поверхностью 

Оборудование: 

• Слесарный верстак; 

• Тренировочные 

приспособления; 

• Предохранительные 

очки; 

• Решетчатые 

подставки под ноги; 

• Тиски; 

• Защитные экраны; 

• Заточной станок; 

Приспособления: 

• Наковальни; 

• Плиты; 

 



 

 

4. Зубило взять левой рукой за среднюю часть на 

расстоянии 20÷25 мм от конца ударной части; 

сильно сжимать зубило не следует, его нужно 

только держать и направлять в определенное 

положение по месту рубки. 

3. Отработка приемов нанесения ударов 

молотком. 

 

 

1. Кистевой удар молотком производится 

раскачиванием только за счет изгиба кисти. 

 

2. Локтевой удар применяется при обычной рубке 

(при снятии слоя средней толщины металла). 

 

2. Плечевой удар применяется при рубке 

толстого слоя металла и обработке 

больших плоскостей. 

 

 

Важно: удары должны быть меткими 

(приходиться прямо по вершине закругленной 

части зубила) и равномерными (со скоростью 

примерно 60 ударов в минуту при легкой рубке и 

40 ударов – при тяжелой). 

 

 

 

 

 

4. Разрубание и вырубание металла. 

• Разрубание металла на плите. 

 

  

1. Разметить мелом места разрубания с обеих 

сторон заготовки. 

 

2. Установить заготовку на массивной плите, 

обеспечив ее плотное прилегание к опоре. 

 

3. Надрубить ее на половину толщины. Рубить 

локтевыми или плечевыми ударами в зависимости 

от толщины. 

 

4. Надрубить полосу с обратной стороны. 

 

4. Осторожно переломить надрубленную 

полосу в тисках или на ребре плиты. 

 

 

• Разрубание круглого металла. 1. Разметить мелом места разрубания. 

 



 

2. Установить зубило вертикально на риски; 

наносить плечевые удары; поворачивая заготовку 

после каждого удара, постепенно углублять 

разрез. 

 

3. Отломить после многократногонадрубания 

надрубленную часть. 

 

 

• Вырубание заготовок из листового 

металла. 

 
 

 

1. Разметить заготовку. 

 

2. Взять зубило с закругленным режущим 

лезвием. 

 

3. Установить зубило наклонно так, чтобы лезвие 

было направлено вдоль разметочной риски, затем 

придать зубилу вертикальное положение. 

 
4. Отступив от разметочной риски на 2-3 мм, 
легкими ударами по зубилу надрубить контур, а затем 

рубить по контуру, нанося по зубилу сильные удары. 

5. Перевернуть лист, рубить по ясно 
обозначенному на противоположной стороне контуру; 

вновь перевернуть заготовку другой стороной, 

закончить рубку. 

 

 

 

 

5. Рубка металла по уровню губок тисков. 

Вариант 1. 

 
Вариант 2. 

1. Нанести на поверхность заготовки 

разметочную риску. 

 

2. Зажать и выверить заготовку в тисках так, 

чтобы разметочная риска была параллельна 

губкам тисков и выше на размер части заготовки, 

уходящей в стружку. 

 

3. Принять рабочую позу, правильно установить 

зубило, заготовка не должна выступать за правый 

торец губок тисков. 

 

4. Рубку выполнять локтевыми ударами; 

серединой лезвия зубила, снимая стружку 

толщиной 2-3 мм; соблюдать положение зубила 

по отношению к заготовке (углы установки), 

после каждого удара передвигать зубило справа 

налево. 

 



 

5. Проверить масштабной линейкой линию среза 

– она должна быть прямой (отклонение ± 0,5 мм). 

6. Рубка металла выше уровня губок тисков 

(рубка по разметочным рискам). 

 

 

 

1. Нанести на поверхность заготовки 

параллельные разметочные риски (расстояние 

между ними 1 мм). 

 

2. Установить размеченную заготовку, выверить и 

зажать между губками тисков в средней части 

таким образом, чтобы разметочная риска, по 

которой нужно рубить, была параллельна губкам 

тисков, и по уровню выше их на 10-15 мм. 

 

3. Правильно установить зубило. 

 

4. Снять фаску на стороне заготовки 

противоположной той, с которой начинают рубку. 

 

5. Рубить поверхность локтевыми ударами, 

серединой зубила по разметочным рискам. 

 

6. Толщина снимаемого слоя должна быть 

одинакова по всей длине (не более 0,5 ÷ 1,0 мм, а 

при чистовой рубке – 0,2 ÷ 0,5 мм). 

 

7. Проверить масштабной линейкой линию отреза 

– допустимое отклонение от прямолинейности ± 

0,5 мм. 

7. Обрубание плоскости металла (рубка 

широких поверхностей). 

 

 

1. Нанести на поверхности заготовки разметочные 

риски на ширине 6-9 мм. 

 

2. Закрепить заготовку в тисках прочно, без 

перекосов, выше губок тисков на 5-10 мм. 

 

3. Срубить зубилом на переднем ребре на задней 

и передней сторонах заготовки фаски под углом 

45º. 

 

4. Локтевым ударом молотка по головке 

крейцмейселя прорубить канавки (толщина 

стружки – 0,5 ÷ 1,0 мм). 

 

5. Срубить и зачистить зубилом выступы. 

 

6. Проверить масштабной линейкой отклонение 

от прямолинейности (0,02 мм на 100 мм длины). 



8. Вырубание канавок в металле. 

• Вырубание канавок на плоской 

поверхности. 

 

1. Разметить канавки и накернить разметочные 

риски.  

 

2. Заточить крейцмейсель с поднутрением (см. 

рисунок). 

 

3. Зажать заготовку в тисках так, чтобы дно 

канавки было выше губок тисков на 2-3 мм. 

 

4. Прорубить крейцмейселем канавку 

предварительно (толщина стружки 1-2 мм), а 

затем окончательно (толщина стружки 0,5-1,0 

мм). 

 

• Вырубание канавок на вогнутой 

поверхности. 

 

 

1. Разметить канавки на вогнутой поверхности 

карандашом. 

2. Прорубить канавки канавочником сначала от 

одного края до середины, а затем от другого края 

до середины. 

3. Вырубание канавок производить за три рабочих 

хода: 

а).наносить по канавочнику легкие удары 

молотком, наметив след канавки по разметочным 

рискам. 

б).углублять канавку, выдерживая ее профиль и 

оставляя припуск (0,5 мм) для чистовой рубки. 

в).выполнять чистовую рубку с двух концов, 

выравнивая неровности и придавая канавке 

требуемые глубину, ширину и шероховатость 

поверхности. 

4. Проверить качество вырубания радиусной 

поверхности (боковые поверхности и дно не 

должны иметь уступов); ширину и глубину 

канавок проверить по радиусному шаблону. 

 

9. Заточка инструмента. 

• Заточка зубила. 

 

 

 
 

Внимание. 

При подготовке к заточке инструмента 

провести подготовку станка к работе: 

• Проверить надежность защитных 

устройств; 

• Обеспечить зазор 2-3 мм между 

передвижным подручником и заточным 

кругом; 

• Опустить защитный экран; 

• Обеспечить наличие охлаждающей 

жидкости. 

1. Включить заточной станок. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Правой рукой взять зубило так, чтобы его 

головка упиралась в ладонь, большой палец был 

сверху, а остальные пальцы крепко обхватывали 

зубило сбоку. 

3. Пальцами левой руки взять зубило ближе к 

острию так, чтобы большой палец был сверху. 

4. Положить зубило на подручник фаской к 

заточному кругу. Осторожно приблизить зубило к 

кругу и снять с фаски металл ровным слоем. 

Нажим на зубило делать плавным, легким. 

5. Повернуть зубило второй фаской к кругу и 

снять с нее ровный слой металла. 

6. Зубило периодически охлаждать в 

охлаждающей жидкости. 

7. Проверить угол заточки зубила шаблоном или 

универсальным угломером. 

 

• Заточка крейцмейселя. 

 

 

1. Заточку крейцмейселя проводить аналогично 

заточке зубила. 

Помни: 

При частой заточке 

крейцмейсельукарачивается и его лезвие 

делается толще, поэтому надо сошлифовать и 

обе боковые его грани так, чтобы толщина в 

месте начала фасок была 2-3 мм. 

2. Проверить шаблонами угол заточки и толщину 

фасок. 

 

 

 

• Проверка углов заточки. 

 

1. Проверку углов заточки зубила и 

крейцмейселя, а также толщину фасок 

крейцмейселя проводить шаблонами или 

универсальными угломерами. 

 

Углы заточки: 

• Твердые материалы                          - 70º 

• Материалы средней твердости      - 60º 

• Мягкие материалы                            - 45º 

• Алюминиевые сплавы                        - 35º 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа №10 «Резка металла» 

Цель работы: научиться основным способам резания металла 

Инструменты Материалы Оборудование 

• Трехгранные 

напильники; 

• Ручные ножницы 

(правые, левые, с 

криволинейными 

лезвиями); 

• Разметочный циркуль; 

• Линейка; 

• Ножовочные полотна. 

 

• Мел; 

• Машинное масло; 

• Заготовки из 

конструкционной стали 

различного сечения (круг 

диаметром 10мм; 

квадрат со сторонами от 

15 до 25мм; полоса 

шириной до 40мм; труба 

диаметром до 20мм; 

уголки со сторонами до 

30мм; 

• Заготовки из 

листовой 

низкоуглеродистой стали 

толщиной 0,5 – 1,0мм; 

• Заготовки из 

листовой стали (цветного 

металла) толщиной до 

1,5мм. 

 

• Ножовка; 

• Машинные 

тиски; 

• Слесарный 

верстак; 

• Параллельные 

тиски; 

• Трубные 

прижимы; 

• Труборезы; 

• Плоские 

деревянные 

бруски; 

• Деревянные 

колодки. 

 

 

 

Технологический процесс 

 

Указания и пояснения 

1. Подготовка ножовочного полотна к работе. 

 
 

 

 

 

 
 

 

1. Выбрать ножовочное полотно. 

Помни: 

Для металлов различной твердости 

применяют полотна с числом зубьев на 25 

мм длины полотна: 

• Мягкие металлы                           - 

16 

• Средней твердости сталь          - 

19 

• Чугун, инструментальная, 

твердая полосовая и угловая сталь           

- 22 

Чем толще разрезаемая заготовка, тем 

крупнее должны быть зубья ножовочного 

полотна, и наоборот. 

При большой длине пропила следует брать 

ножовочные полотна с крупным шагом, а 

при малой – с мелким. 

Полотна с большим углом заострения более 

износоустойчивы. 



 

 

2. Установить ножовочное полотно в прорези 

(или на штифтах) головки ножовки. 

а).зубья должны быть направлены от ручки 

ножовки. 

б).вставить полотно отверстиями в штифты 

головок ножовки. 

3. Выполнить натяжение ножовочного полотна. 

• Натяжение проводить вручную без 

больших усилий. 

• Натяжение проверить легким нажатием 

пальца на полотно сбоку. 

2. Демонстрация рабочей позы при резке 

ножовкой. 

 

 

 

1. Отработать положение корпуса: 

а).установить высоту тисков по росту (см. 

рисунок). 

б).встать свободно и устойчиво, вполоборота 

по отношению к губкам тисков 

в).развернуть корпус влево от тисков под углом 

45º. 

г).выставить левую ногу несколько вперед и на 

нее перенести тяжесть корпуса. 

д).повернуть правую ногу по отношению к 

левой на угол 60 - 70º  (см. рисунок). 

2. Отработать положение рук (хватку): 

а).обхватить ручку ножовки пальцами правой 

руки (см. рисунок). 

б).держать левой рукой рамку ножовки, как 

показано на рисунке. 

1. Демонстрация рабочих приемов резки 

ножовкой. 

 

 

1. Закрепить тренировочное приспособление в 

тиски вместе с заготовкой. 

2. Сделать на заготовке пропил трехгранным 

напильником так, чтобы он располагался точно 

посередине между ограничителями 

приспособления. 

3. Подключить сигнализаторы. 

4. Вставить ножовку между ограничителями и 

проверить работу сигнализаторов. 

5. Принять рабочее положение, установить 

ножовку полотном на пропил заготовки. 

6. Производить горизонтальные движения 

ножовкой по пропилу таким образом, чтобы 

рамкой ножовки не касаться ограничителей 

(чтобы не загоралась лампочки 

сигнализаторов). 

4. Резка металла без поворота ножовочного полотна. 

• Резка круглого металла. 

 

1. Нанести мелом разметочную линию на место 

разреза. 

2. Закрепить заготовку в тисках справа или 

слева от тисков на расстоянии 15-20 мм от 

губок. 



 

3. Сделать трехгранным напильником по 

разметочной линии небольшой пропил (1,5 – 2 

мм). 

Помни: 

• В работе участвует ¾ ножовочного 

полотна. 

• Делай 40-50 рабочих движений в 

минуту. 

• Нажим на ножовку делай только при 

движении вперед. 

• Заканчивая разрезание, поддерживай 

отрезаемую часть рукой.  

• Резка полосового металла и прутков 

квадратного сечения. 

 
 

 

1. Закрепить заготовку в тисках так, чтобы она 

выступала над губками тисков на 15 – 20 мм и 

линия разреза была перпендикулярна губкам 

тисков. 

2. Сделать трехгранным напильником в месте 

разреза неглубокий пропил. 

3. В начале резки наклонить ножовку  

немного в сторону от себя; по мере врезания 

наклон уменьшать до полного врезания всей 

кромки заготовки; затем резку вести в 

горизонтальном положении ножовки. 

Помни: 

Лучше резать металл не по ширине, а по 

узкой стороне (только в том случае, когда 

ширина стороны больше, чем 2,5 шага зубьев 

полотна). 

 

• Резка тонкого листового металла. 

 

1. Подготовить плоские деревянные бруски. 

2. Зажать между ними одну или несколько 

заготовок. 

3. Зажать бруски вместе с заготовками в 

слесарных тисках. 

4. Резать заготовки вместе с брусками.  

 

• Резка труб. 

 

1. Отметить линию разреза мелом. 

2. Зажать трубу в тисках в деревянной колодке 

(см. рисунок) или в специальных зажимах (см. 

рисунок). 

3. В начале резки ножовку держать 

горизонтально; после того как зубья полотна 

войдут в металл, ножовку наклонять на себя и, 

время от времени поворачивая ее на угол 45 - 

90º от себя, продолжать резку, делая 35 – 45 

двойных ходов в минуту. 

 



 
5. Резка металла с поворотом ножовочного 

полотна. 

 

 

Ножовкой с полотном, повернутым на 90º, 

производят резку при глубоких прорезах. 

1. Собрать ножовочный станок с поворотом 

полотна на 90º. 

2. Резать металл: 

а).располагать место разреза сбоку или сверху 

(см. рисунок) губок тисков в зависимости от 

конфигурации заготовки. 

б).соблюдать все правила резания, указанные 

ранее. 

 

6. Резка труб труборезом. 

 

 

 

1. Отметить мелом место резания по всему 

периметру трубы. 

2. Установить трубу так, чтобы нанесенная 

мелом линия находилась на расстоянии 60- 80 

мм от места крепления. 

3. Зажать трубу в прижиме. 

4. Надеть на конец зажатой в прижиме трубы 

труборез. 

5. Подвести подвижной ролик до 

соприкосновения со стенками трубы, вращая 

рукоятку трубореза по часовой стрелке. 

6. Делать рукояткой трубореза движения на 

пол-оборота в ту и другую сторону. 

7. После каждого движения винт трубореза 

(рукоятку) поджимать на ¼ оборота до полного 

отрезания трубы (следить за 

перпендикулярностью рукоятки к трубе; 

смазывать трубу в месте разрезания). 

8. В конце разрезания поддерживать труборез 

обеими руками. 

7. Выбор и подготовка ножниц для резки 

металла. 

 

1. Выбрать конструкцию ножниц в 

зависимости от их назначения: 

а). Прямые ножницы – служат для разрезания 

металла по прямым линиям и по окружностям 

большого радиуса. 

б). Кривые ножницы – применяют для 

вырезания в листовом материале отверстий и 

криволинейных участков. 

2. Выбрать длину ножниц в зависимости от 

длины режущих лезвий по таблице. 



 
 

 

3. Проверить пригодность ножниц для работы: 

• Кромки ножниц в шарнире должны 

плотно прилегать друг к другу и иметь 

легкий ход. 

8. Демонстрация рабочих приемов резки 

металла ножницами. 

 

1. Держать ножницы в правой руке, охватывая 

ручки четырьмя пальцами и прижимая их к 

ладони, мизинец помещают между ручками 

ножниц (см. рисунок). 

2. Поместить лист между режущими кромками 

ножниц, удерживая его левой рукой. 

3. Резать точно посередине разметочной линии, 

сжав ручку всеми пальцами правой руки 

(кроме мизинца). 

9. Резка металла ручными ножницами. 

• Резка ножницами по внешним рискам. 

 

1. Разметить заготовку. 

2. Выбрать ножницы (правые или левые) с 

учетом того, чтобы при резании они не 

закрывали линии разреза. 

3. Взять ножницы в правую руку, а левой рукой 

поддерживать лист и направлять его по линии 

разреза. 

• Резка металла большой толщины (до 3 

мм). 

 

1. Зажать ручные ножницы в слесарные тиски. 

2. Взять лист левой рукой (в рукавице) и 

подавать его между лезвиями ножниц. 

3. Поднимать и опускать с нажимом верхнюю 

ручку правой рукой. 

 

 

 

 

10. Резка электрическими ножницами 

(листовой стали толщиной до 2,0 мм и других 

листовых материалов). 

1. Проверить исправность электрических 

ножниц. 

2. Установить зазор между ножами в 

зависимости от толщины разрезаемого металла 

(согласно таблицы и тех. паспорта 

электроинструмента). 

3. Проверить точность зазора щупом. 

4. Подключить токопроводящий провод в 

электросеть. 



 
 

  

5. Взять ножницы, указательный палец 

поместить на рычаг выключателя с курком. 

6. Поддерживать и подводить лист левой рукой 

между верхним и нижним ножами. Резать 

точно по риске. Включить электродвигатель. 

7. Передвигать электроножницы правой рукой 

вперед по разметочной линии. Периодически 

смазывать режущие кромки машинным 

маслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №11 «Изучение технологической 

последовательности выполнения разъемных соединений» 

Цель занятия: Изучить основные требования при выполнении разъемных соединений и 

порядок сборки резьбовых соединений. 

Материально-техническое оснащение: болты, гайки, винты, шпильки, шайбы 

Основные теоретические сведения  

Разъемными соединениями называют соединения, которые можно разобрать без порчи 

деталей или их элементов. Разъемные соединения выполняют при помощи винтов, болтов, шпилек, 

штифтов, шлицевых (зубчатых) деталей, шпонок. Наиболее распространены соединения, 

выполняемые при помощи винтов с конической и цилиндрической головками, а также при помощи 

установочных (стопорных) винтов и шпилек. Жесткую фиксацию деталей осуществляют при 

помощи штифтов и шпонок. Кроме того, того применяются резьбовые соединения деталей, на одной 

из которых нарезана наружная резьба, а на другой – внутренняя. 

 

Рисунок 2.1 - Разъемные соединения 

При сборке машин для закрепления деталей широко используют резьбовые соединения. 

Нередки случаи, когда выполнение резьбовых соединений составляет значительную часть общей 

трудоемкости сборки машины. Это прежде всего относится к резьбовым соединениям с большим 

диаметром резьбы. При сборке резьбовых соединений необходимо соблюдать следующие 

требования: соприкасающиеся поверхности собираемых деталей, а также торцы гаек, болтов 

должны иметь плотное прилегание; завертывание гаек и болтов при креплении крышек, фланцев, 

плит нужно выполнять в определенной последовательности, чтобы исключить деформации деталей 

и нарушение герметичности стыков; ответственные резьбовые соединения следует затягивать с 

определенным крутящим моментом. 

Болт , представляющий собой металлический стержень с резьбой на одном конце и головкой 

на другом, свободно проходит через гладкие (нерезьбовые) отверстия в деталях. Детали 2, 3 в 

болтовом соединении притягиваются друг к другу при завинчивании гайки 4 на резьбовом конце 

болта.  



Гайка - это деталь с резьбовым отверстием, наружная поверхность которой имеет форму, 

удобную для захвата ключом или рукой. 

В винтовом соединении винт ввинчивается в резьбовые отверстия основной детали  и 

притягивает к ней деталь , в которой просверлено гладкое отверстие для свободного прохождения 

винта.  

Винт и болт - сходные по конструкции детали. Головки как у того, так и другого могут иметь 

различную форму. Головки бывают шестигранные, круглые, квадратные и другой формы. Винт 

отличается от болта длиной нарезанной части: у винта она обычно выполнена на всю длину, у болта 

примерно на длину двух диаметров резьбы.  

Соединение с помощью шпилек осуществляется следующим образом. Сначала шпилька, 

представляющая собой металлический стержень с резьбой на обоих концах, ввинчивается в 

основную деталь. Затем на шпильку надевается деталь с гладким отверстием, которая притягивается 

к основной детали гайкой. В процессе сборки резьбовых соединений производится наживление 

(предварительное ввинчивание) резьбовых деталей, завинчивание их до упора, предварительная и 

окончательная затяжка, контроль затяжки и стопорение. Наживление обычно производится 

вручную. Для завинчивания применяется ручной (гаечные ключи и отвертки) и механизированный 

инструмент: электрические, пневматические и гидравлические переносные и стационарные 

гайковерты. Надежность и долговечность резьбовых соединений во многом определяются 

правильностью их затяжки в процессе сборки. В технических требованиях на сборку ответственных 

соединений указываются моменты затяжки гаек и винтов. Механизированный инструмент наряду с 

быстрым навинчиванием гайки или завинчиванием винта должен обеспечить также заданный 

момент затяжки резьбового соединения. Для выполнения этого требования вращение от двигателя 

к ключу передается через муфту, кулачки которой сцепляются под действием пружины. При 

моменте, большем момента, на который отрегулирована муфта, кулачки проскальзывают друг 

относительно друга, что сопровождается характерным «прощелкиванием», сигнализирующим об 

окончании затяжки. Изменением усилия пружины можно регулировать момент размыкания 

кулачковой муфты. При работе изделия может произойти ослабление резьбового соединения в 

результате самоотвинчивания винтов и гаек. Для предотвращения самоотвинчивания резьбовые 

соединения после затяжки стопорят. Существует множество различных способов стопорения. 

Особенно надежным оно должно быть в тех изделиях, которые работают в условиях ударных 

нагрузок, тряски и вибрации. Стопорение контргайкой  заключается в том, что после затяжки 

соединения крепежной (основной) гайки на резьбовый конец навинчивается вторая гайка - 

контргайка. Ее затягивают до плотного соприкосновения с торцом основной. Стопорение 

происходит под воздействием сил трения в резьбе и на торцовых поверхностях гаек. Этот  способ 

стопорения недостаточно надежен при повышенных вибрациях и применяется в настоящее время 

сравнительно редко. 

Порядок выполнения работы  

1) Изучить основные теоретические сведения.  

2) Проанализировать и записать последовательность выполнения резьбовых соединений.  

3) Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы  

 1) Какие соединения называются разъемными и как они выполняются? 

 2) Какие требования необходимо соблюдать при сборке резьбовых соединений?  

3) Как осуществляют жесткую фиксацию деталей?  

4) Что представляют собой болт и гайка?  

5) С помощью каких крепежных деталей выполняются резьбовые соединения?  

6) Для чего необходимо стопорить болтовые соединения?  

Содержание отчета  

1) Номер, тема и цель работы.  

2) Последовательность выполнения операций при сборке резьбовых соединений. 

 3) Ответы на контрольные вопросы. 



Практическая работа №12 Изучение инструмента для ведения 

электромонтажных работ 

 
Цель занятия: Ознакомить с основным электромонтажным инструментом и умению 

применения для определенного вида работ  

Материально-техническое оснащение: - видео: Электромонтажный инструмент - 

указатели напряжения, плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, отвертки, нож монтерский, клещи для 

снятия изоляции. 

Основные теоретические сведения  

Прибор электромонтажника предназначен для проверки целостности цепей вторичной 

коммутации сопротивлением до 100 кОм (режим I) и до 10 Ом (режим II) при полном снятии с них 

напряжения, а также для индикации наличия напряжения переменного и постоянного тока от 6 до 

380 В. 

Индикация цепи и наличия напряжения осуществляется с помощью светодиодов 

повышенной яркости и пьезокерамического излучателя звука. Прибор не предназначен для работы 

в качестве указателя напряжения в электрических цепях, заведомо находящихся под напряжением. 

Сопротивление вторичной цепи коммутации при проверке в режиме I, кОм от 0 до 80 ± 20 

Сопротивление вторичной цепи коммутации при проверке в режиме II, Ом от 0 до 10 ± 3 

Индицируемые значения напряжения постоянного и переменного тока частотой (45-65) Гц, В от 6 

до 380 Напряжение встроенного источника питания, В 3 Максимальная сила тока, потребляемого от 

элементов питания, мА, не более: при работе в режиме индикации напряжения 5 при работе в 

режиме I 5 при работе в режиме II 100 в нерабочем режиме 1 мкА Условия эксплуатации: 

температура, °С от -30 до+40 влажность при температуре 25°С, % до 80 Габаритные размеры без 

соединительного провода, мм, не более: 225x55x40 Длина соединительного провода, м, не менее 1,5 

Масса кг, не более 0,18 Срок службы, лет, не менее 5 лет. 

Указатели низкого напряжения  

Указатель низкого напряжения универсальный УННУ 40÷1000 Двухполюсный указатель, 

выполненный в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе, предназначен для 

определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного 

тока напряжением от 40 до 1000 В. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов. 

Указатель напряжения комбинированный УНК-04 

Двухполюсный указатель предназначен для определения наличия или отсут¬ствия 

напряжения постоянного и переменного тока от 12 до 380 В, определения полярности напряжения 

постоянного тока и фазы сети переменного тока, а также для проверки электрической цепи 

сопротивлением до 20 кОм. 

Указатель низкого напряжения однополюсный УННО-(25-1000). 

Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) фазного или 

наведенного напряжения переменного тока промышленной частоты вэлектроустановках и на 

линиях электропередачи напряжением до 1000 В, а также на линиях связи. Наличие напряжения 

индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и электромагнитного излучателя звука 

при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под 

напряжением. Указатель выполнен в стеклопластиковом корпусе с резиновой рукояткой. 

Набор НКО  

Набор инструментов НКО предназначен для производства работ при монтаже линий 

вторичной коммутации на промышленных объектах. 

Нож монтерский НМ-4 

Нож монтерский НМ-4 имеет два лезвия: одно обычное, другое специальное с «чечевичкой» 

на конце. Предназначен для снятия бумажной, полимерной и нейритовой изоляции с проводов и 

кабелей толщиной до 5 мм, с проводов СИП, а также для зачистки от окисной пленки оголенных 

жил. 

Ножницы секторные НС-1М 



Предназначены для перерезания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами, в 

том числе и бронированных. 

Инструмент для снятия изоляции 

Инструменты Stripax® гарантируют стабильное и высокое качество снятия изоляции, 

соответствующее всем предписаниям стандарта DIN. Данный инструмент рассчитан на 

общепромышленный провод в ПВХ-изоляции стандартной толщины. При применении 

нестандартных проводов с нестандартной толщиной ПВХ-изоляции возможна ручная подстройка 

инструмента для обеспечения высокого качества работы. Ограничитель длины снятия изоляции и 

кусачки оптимально дополняют возможности нашего инструмента. Для особых материалов 

изоляции, таких как тефлон, силикон и каптон, требуются специальные инструменты, снимающие 

изоляцию ножом особой формы. 

Контрольные вопросы  

1) Для чего предназначен прибор монтажника ПМ-1?  

2) Перечислите виды указателей низкого напряжения.  

3) Назовите инструменты, входящие в состав набора НКО.  

4) От чего зависит выбор пресс-клещей для опрессовки кабельных наконечников?  

5) От чего зависит выбор инструмента для нарезки кабелей?  

Содержание отчета  

1) Номер, тема и цель работы.  

2) Выполненное задание практической работы 

            3) Ответы на контрольные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №13 «Паяние» 

Цель: изучить технологию паяния 
Инструменты Материалы Оборудование 

• Тепловые и 

электрические 

паяльники; 

• Напильники разные; 

• Шаберы трехгранные; 

• Плоскогубцы; 

• Кузнечные клещи; 

• Ножницы; 

• Ножовки по металлу; 

• Разметочный 

инструмент. 

 

 

• Припои медно-

цинковые и 

оловянно-

свинцовые ПОС-

30-50-60; 

• Нихромовая или 

стальная 

вязальная 

проволока 

диаметром 0,4-0,5 

мм; 

• 25%-ный раствор 

серной кислоты; 

• нашатырный 

спирт; 

• стеарин; 

• каустическая сода; 

• канифоль; 

• бура; 

• наждачная бумага; 

• ветошь. 

Оборудование: 

• паяльные лампы; 

• электроплитки; 

• муфельные печи; 

• газовые горелки; 

• весы с разновесами. 

Приспособления: 

• коробки и формы для 

плавления припоев; 

 

 

 

 

Технологический процесс 

 

Указания и пояснения 

1. Пайка мягкими припоями. 

• Подготовка шва к пайке. 1. Очистить спаиваемые поверхности до 

металлического блеска (щетка по металлу, 

напильник, надфиль, шабер). Обезжирить. 

2. Плотно подогнать поверхности в местах спая. 

3. Протравить, тщательно промыть и просушить 

места спая. 

• Приготовление припоев. 

 

 

 
Рис. № 1. 

1. Очистить тигель или стальной ковш от грязи и 

коррозии, прочно установить его на подставку в 

горне (см. рис. № 1). 

2. Нагреть ковш, заложить в него и расплавить 

свинец. После этого в расплавленный свинец ввести 

небольшими порциями олово (по массе в два раза 

больше, чем свинца до полного расплавления). 

3. Для предохранения от выгорания и окисления 

насыпать на поверхности истолченный древесный 

уголь. 

4. Перемешать сплав стальным прутком до 

однородной массы. 

5. Когда припой расплавится полностью, с его 

поверхности удалить шлак, а затем разлить припой в 



 
Рис. № 2. 

формы (использовать форму из угловой стали; 

прутки должны быть небольшого сечения длиной  

300-500 мм) (см. рис. № 2). 

• Приготовление флюсов. Внимание: все флюсы, за исключением хлористого 

цинка, поступают в готовом для применения виде. 

1. Хлористый цинк (травленая кислота) готовится из 

технической соляной кислоты и чистого 

металлического цинка в определенной пропорции: 

• Налить воду в стеклянную посуду с широким 

горлом (до половины) и установить ее на 

поддоне возле вытяжной трубы. 

• Налить в стеклянную посуду такое же 

количество технической соляной кислоты, 

затем налить кислоту в воду (а не наоборот). 

• Опустить осторожно в раствор соляной 

кислоты одну часть нарезанных мелких 

кусочков (стружки) цинка. 

• Ввести в раствор несколько капель 

нашатырного спирта в качестве 

противокоррозионного средства. 

• Подготовка к пайке. 

 
Рис. № 1. 

 
Рис. № 2. 

 
Рис. № 3.                Рис. № 4. 

1. Зажать паяльник в слесарных тисках (см. рис. № 

1); удалить с него пригары и окалину и заправить 

личным напильником рабочую часть под углом 30-

40º. 

2. Заправить в безопасном месте паяльную лампу (не 

более ¾ объема). 

3. Разжечь лампу возле кирпича (см. рис № 2) 

4. Нагреть и облудить паяльник, уложив его так, 

чтобы рабочая часть была обращена вниз от пламени, 

а в зоне пламени находилась только утолщенная 

часть – обушок (см. рис. № 3). Нагретый паяльник 

уложить на специальную подставку (см. рис. № 4). 

• Пайка тепловым паяльником. 

 
Рис. № 1. 

 

1. Правильно организовать рабочее место (см. рис. № 

1). 

2. Нагретый паяльник снять с огня; очистить от 

окалины, погружая его в хлористый цинк (см. рис. № 

2). 

3. Набрать на паяльник одну-две капли припоя (см. 

рис. № 3). 

4. Двигать паяльником по куску сухого нашатырного 

спирта (см. рис. № 4), до тех пор, пока конец 

паяльника не покроется ровным слоем припоя. 

5. Протравить места пайки соляной кислотой (см. 

рис. № 5). 



 
      Рис. № 2.                  Рис. № 3. 

 

 
       Рис. № 4.                Рис. № 5. 

 
Рис. № 6. 

6. Наложить паяльник на место спая (см. рис. № 6), 

немного придерживая его на одном месте для 

прогрева спаиваемых поверхностей, затем медленно 

и равномерно перемещать по месту спая. 

Расплавленный припой, стекая с паяльника, 

заполняет зазоры шва (0,05 – 0,15 мм). 

7. Охлажденный пропаянный шов очистить, 

промыть, протереть сухой ветошью; снять 

напильником или шабером излишки припоя. 

8. Проверить паяный шов внешним осмотром 

(недопустимы непропаянные места; в местах спая не 

должно быть трещин). 

• Пайка электрическим 

паяльником. 

 
Рис. № 1. 

 
Рис. № 2. 

 

 
Рис. № 3. 

1. Подготовить и проверить электрический паяльник 

(см. рис. № 1). 

2. Очистить место спая от грязи, коррозии и жировых 

пятен. 

3. Заправить личным напильником рабочую часть 

паяльника (см. рис. № 2). 

4. Подключить паяльник к электросети, положив его 

на подставку-стойку. 

5. Очистить от окалины рабочую часть паяльника, 

взять на нее от прутка две-три капли припоя и 

облудить паяльник (см. рис. № 3, операции 

проводить так же, как при пользовании тепловым 

паяльником). 

6. Наложить паяльник на место спая и без отрыва 

перемещать его в одном направлении вдоль шва, 

заполняя припоем зазор.  

2. Лужение поверхности. 

• Подготовка поверхности к 

лужению. 

1. Механическая очистка: 

• Очистить поверхность до равномерного 

металлического блеска щетками или 

шлифованием. 

• Промыть заготовку чистой водой; неровности 

удалить шлифованием абразивными кругами 

и наждачной бумагой. 

2. Химическая очистка (обезжиривание): 

• Налить обезжиривающий раствор (на 1 литр 

воды 10 гр. каустической соды) в 

металлическую посуду и нагреть до кипения. 

• В нагретый раствор на 10-15 мин погрузить 

заготовку. 



• Вынуть заготовку из раствора, промыть в 

чистой (несколько раз менять) теплой воде и 

просушить. 

Помни: жировые вещества и минеральные масла 

можно удалять бензином, керосином и другими 

растворителями. Медные, латунные и стальные 

поверхности травят 20-23 мин в 20-30%-ном 

подогретом растворе серной кислоты. 

• Лужение поверхности. 

 
Рис. № 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. № 2. 

1. Погружением: 

• Подготовить чистую металлическую посуду 

(тигель) и заложить в нее олово. 

• Расплавить в тигле олово, насыпая на 

поверхность кусочки древесного угля (см. рис. 

№ 1). 

• Взять очищенную заготовку плоскогубцами 

или кузнечными клещами и медленно 

погрузить ее на 1 мин в раствор хлористого 

цинка, а затем на 4-5 мин (до прогрева) – в 

расплавленное олово (полуду). 

• Вынуть заготовку и быстро встряхнуть; 

излишнюю полуду снять, протирая 

поверхность паклей, обсыпанной порошком 

сухого нашатырного спирта. 

• Промыть заготовку в воде и просушить в 

древесных опилках. 

2. Растиранием: 

• Надев брезентовые перчатки, тщательно 

очистить места лужения. 

• На очищенное место волосяной щеткой или 

помазком из пакли нанести раствор 

хлористого цинка и посыпать его порошком 

сухого нашатырного спирта. 

• Равномерно нагреть поверхность заготовки 

паяльной лампой до температуры плавления 

полуды, которую наносить от прутка (см. рис. 

№ 2) распределяя по всей поверхности 

лужения. 

• Взять пучок пакли, обсыпанной порошком 

нашатырного спирта, и растирать нагретую 

поверхность так, чтобы на ней полуда 

распределялась равномерным слоем (см. рис. 

№ 3). 

• После лужения и охлаждения поверхность 

протереть смоченным песком, промыть водой 

и высушить в древесных опилках. 

• Контроль качества провести визуально. 



 
Рис. № 3. 

3. Пайка твердыми припоями. 

• Подготовка к пайке. 

Рис. № 1. 

  Рис. № 2. 

1. Тщательно очистить соединяемые поверхности от 

грязи, окалины, жиров. 

2. Плотно подогнать спаиваемые места. 

3. Протравить места спая 25%-ным раствором серной 

кислоты (см. рис. № 1). 

4. Подготовить медно-цинковый припой, нарезав его 

пластинками. 

5. Уложить припой на места пайки и скрепить его 

тонкой вязальной проволокой с соединяемыми 

заготовками (от смещения относительно 

направляющих прокладок) (см. рис. № 1). 

6. Разжечь источник теплоты – паяльную лампу (см. 

рис. № 2), газовую горелку, горн или включить 

муфельную печь. 

• Пайка металла. 1. Осторожно ввести в зону пламени спаиваемые 

заготовки и внимательно следить за процессом 

плавления (нагрев вести медленно, пока припой 

полностью не расплавится и не заполнит зазоры в 

местах соединения). 

2. Медленно охладить деталь. 

3. Зачистить шов от излишков припоя. 

4. Промыть и высушить деталь. 

5. Контроль качества провести визуально. 

 

  
4. Склеивание заготовок. 

 

 

 

 

 

1. Подготовить места склеивания: 

• Очистить от грязи, ржавчины, следов жира и 

масла (ацетон, бензин). 

• Просушить поверхности. 

2. Подогнать соединяемые поверхности; обработать 

их с целью образования шероховатости (см. рис. № 

1). 



Рис. № 1. 

 

 
Рис. № 2. 

 

 
Рис. № 3. 

 

 
Рис. № 4. 

 

3. Подобрать клей в зависимости от склеиваемых 

материалов (по таблицам) и назначения клеевого 

соединения. 

4. Нанести на одну сторону каждой заготовки 

вручную (кистью, шпателем или пульверизатором) 

ровный и тонкий (0,5 – 0,1 мм) слой клея, в котором 

не должно быть пузырьков (см. рис. № 2). 

5. При необходимости выдержать заготовки на 

воздухе при комнатной температуре (для удаления 

влаги). 

6. Совместить заготовки и притереть их (см. рис. № 

3). 

7. Сжать склеиваемые заготовки в приспособлении 

(см. рис. № 4); при сжатии следить за точным их 

совпадением и плотным прилеганием. Выдержать 

детали под давлением, в зависимости от марки клея 

(по справочникам). 

8. Удалить наплывы клея. 

9. При необходимости произвести термообработку 

(полимеризация клея при температуре 60-200ºС в 

течении 0,5-3,5 часа). 

10.Проверить качество склеивания (с помощью лупы, 

ультразвуковых установок или испытания мест 

склеивания на сдвиг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №14 «Составление технологической карты». 
Инструменты Материалы Оборудование 



• Линейка мерительная; 

• Угольник чертежный; 

• Набор чертежных 

инструментов; 

• Бумага  чертежная; 

• Карандаши, ручки. 

• Чертеж изделия; 

• Технические 

требования к 

изделию; 

• Нормы времени. 

 

• Верстак или 

• Стол ученический. 

 

 

 

 

 

Технологический процесс 

 

Указания и пояснения 

1. Разбор и анализ чертежа и 

технических требований, 

предъявляемых к изделию. 

1. Ознакомиться, разобрать и провести анализ 

рабочего чертежа. 

2. Ознакомиться с техническими требованиями, 

предъявляемыми к изделию. 

3. Ознакомиться с нормами времени на выполнение 

учебно-производственной работы. 

2. Последовательное составление 

технологической карты. 

1. Выбрать рациональную последовательность 

составления технологической карты. 

2. Составить технологическую карту на основе 

комбинирования выполнения операций и 

рациональных приемов и способов обработки по 

технологическим переходам. 

3. Определить межоперационный контроль в 

технологических переходах для самоконтроля 

учебно-производственной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №15 «Комплексное выполнение работы» 

 



Инструменты Материалы Оборудование 

Инструменты и  материалы, 

выбрать и подготовить согласно 

требований и рекомендаций 

НОТ и технологической карты 

для изготовления конкретного 

изделия комплексного 

характера. 

Материалы, чертеж 

изделия, технологическая 

карта, технические 

требования, нормы 

времени, таблица 

критериев оценки для 

изготовления изделия. 

 

Оборудование, приспособления 

и механизмы выбрать и 

подготовить согласно 

требований и рекомендаций 

НОТ и технологической карты 

для изготовления конкретного 

изделия комплексного 

характера. 

 

 

 

Технологический процесс 

 

Указания и пояснения 

1. Изготовление комплексного изделия «законченного» характера. 

• Анализ заготовки и вывод о 

пригодности к дальнейшей 

обработки. 

1. На заготовке не должно быть раковин, 

выкрашенных мест. 

2. Заготовка должна быть ровной. 

3. Заготовка должна иметь припуск на обработку не 

менее 1,0 – 2,0 мм. 

• Выбор разметочных и 

обработочных баз. 

1. Выбрать измерительную (разметочную) базу – 

поверхность, относительно которой отсчитываются 

размеры при разметке и контроле обрабатываемой 

детали. 

2. Выбрать обработочную (технологическую) базу – 

поверхность, по которой обрабатываемая заготовка 

устанавливается и закрепляется в тисках или в 

приспособлении и, относительно которой 

обрабатываются остальные поверхности. 

• Определение 

последовательности выполнения 

изделия. 

1. В процессе работы, на основании чертежа и 

технологической карты, определить наиболее 

целесообразную последовательность изготовления 

изделия по принципу – «что делать», «в какой 

последовательности выполнять работу». 

• Рациональный выбор, 

комбинирование, определение и 

применение наиболее 

рациональных приемов, 

способов и методов по 

изготовлению изделия. 

1. На основании чертежа и технологической карты, 

определиться в правильном выборе инструментов, 

приспособлений, оснастки и использовать их в 

работе. 

2. На основании технических требований к изделию 

использовать наиболее производительные способы 

выполнения работы по этапам и технологическим 

переходам. 

• Последовательность и способы 

проверки хода выполнения 

задания. 

1. На основании чертежа и технологической карты, в 

процессе работы, для соблюдения технических 

требований по этапам обработки, выполнять 

межоперационный контроль используя для этого 

необходимый измерительный инструмент и 

изученные ранее приемы и способы текущего 

контроля. 



• Определение качества 

изготовленного изделия на 

основании таблицы критериев 

оценки (итоговый контроль 

комплексного изделия 

«законченного характера»). 

1. На основании рабочего чертежа, технических 

требований и таблицы критериев оценки 

изготовления комплексного изделия определить 

качество учебно-производственной работы 

«законченного характера». 

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Макиенко, Н.И. Слесарное дело. /  Н.И. Макиенко. – М.: Просвещение, 2008.-199 с. 

2. Пикус,  М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков. / М.Ю.  Пикус.  – 

М.: Высшая школа, 2009.- 234 с. 
3. Покровский, Б.С. Слесарное дело. / Б.С., Покровский,  В.А. Скакун. - М.; Академия, 2008.- 189 с. 

4. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы. / Б.С. Покровский. -   М.; Академия, 2009.- 342 с. 

5. Покровский, Б.С. Основы технологии сборочных работ. /  Б.С. Покровский. - М.: Академия, 2008.- 
228 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы предназначены для студентов по профессиям среднего 

профессионального образования с учетом профиля подготовки 

(технический профиль). В данном методическом пособии приведены 

указания по организации самостоятельной работы с учебниками, 

конспектами, рефератами, докладами, сообщениями, презентациями, 

заданиями для подготовки к дифференцированному зачету и 

самоконтроля, а также указаны виды самостоятельной работы по темам 

дисциплины, формы контроля самостоятельной работы и рекомендуемая 

литература. Данные рекомендации способствуют развитию Ваших общих 

и профессиональных компетенций, постепенному и целенаправленному 

развитию познавательных способностей, установки на самостоятельное 

пополнение знаний. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1. Слесарное дело  

Тема 1.1. Организация слесарных работ  

Самостоятельная работа № 1 

Реферат «Применение инструментов для различных видов слесарных работ» 

Основные источники: 

1. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие. - М.: Академия, 

2017. - 80 с. 

2. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: рабочая тетрадь. - М.: Академия, 

2018. 

3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования. 

- М.: Академия, 2007. - 272 с 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело 2-е издание иллюстрированное 

учеб. Пособие. – М.: издательский центр Академия, 2014  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ (6-е изд., стер.) учеб. 

Пособие. – М.: 2018 
 

Время на выполнение: 6 часов 
 

По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
- реферат с описанием применения рабочего места слесаря. Оснащение рабочего места 

слесаря. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент слесаря, его хранение и 

уход за ним. Правила освещения рабочего места. 

В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- теоретически рассмотреть точность обработки, точность измерений, измерительные и 

поверочные линейки и кронциркули, концевые меры длины, штангенциркули, 

микрометрические инструменты, микрометры, глубиномеры, нутромеры, средства 

измерения углов и конусов, индикаторные инструменты, калибры. Правила выбора и 

применения инструментов для различных видов слесарных работ. Заточка 

инструмента. 

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные 

выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. 

 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет 

должной степени самостоятельности. 

 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает в случае, когда не 

может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 

этом случае обучающемуся предстоит повторная защита. 

Форма представления работы: защита реферата.  (Приложение 1 по 

оформлению реферата) 

 

 

 

 
 



 

 

Тема 1.2. Обще слесарные работы 

Самостоятельная работа № 2 

Составить конспект по теме: «Правила обработки наружных и внутренних 

поверхностей. Клепка. Типы заклепок. Виды заклепочных соединений» 

Основные источники: 

4. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие. - М.: Академия, 

2017. - 80 с. 

5. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: рабочая тетрадь. - М.: Академия, 

2018. 

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования. 

- М.: Академия, 2007. - 272 с 

Дополнительные источники: 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело 2-е издание иллюстрированное 

учеб. Пособие. – М.: издательский центр Академия, 2014  

4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ (6-е изд., стер.) учеб. 

Пособие. – М.: 2018 

Время на выполнение: 8 часов 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  конспект с описанием правил обработки наружных и внутренних поверхностей.  

- клепка, типы заклепок.  

- виды заклепочных соединений. 

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные 

выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. 

 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет 

должной степени самостоятельности. 

 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает в случае, когда не 

может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 

этом случае обучающемуся предстоит повторная защита. 

Форма представления работы: письменная работа представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема Тема 2.1. Общие сведения о слесарно-сборочных работах  

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить реферат по теме: «Виды сборочных соединений. Техническая 

документация сборки» 

Основные источники: 

1.  Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие. - М.: Академия, 

2017. - 80 с. 

2. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: рабочая тетрадь. - М.: Академия, 2018. 

3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования. - 

М.: Академия, 2007. - 272 с 

Дополнительные источники: 

1.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело 2-е издание иллюстрированное учеб. 

Пособие. – М.: издательский центр Академия, 2014  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ (6-е изд., стер.) учеб. 

Пособие. – М.: 2018 

 

Время на выполнение: 8 часов 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:  
-  реферат на тему «Виды сборочных соединений. Техническая документация сборки» 

В процессе выполнения работы обучающийся должен: 

- прочитать указанную литературу по теме Общие сведения о слесарно-сборочных 

работах. 

- рассмотреть виды виды сборочных соединений. 
 

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные 

выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. 

 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет 

должной степени самостоятельности. 

 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает в случае, когда не 

может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 

этом случае обучающемуся предстоит повторная защита. 

Форма представления работы: защита реферата.  (Приложение 1 по 

оформлению реферата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 

Электромонтажное дело 

Тема 3.1. 

Основы электромонтажных работ  

Самостоятельная работа № 4 

 

Составление презентации «Организация рабочего места и требования 

безопасности при выполнении электромонтажных работ». 
 

Основные источники: 

1.  Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие. - М.: Академия, 

2017. - 80 с. 

2. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: рабочая тетрадь. - М.: Академия, 2018. 

3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования. - 

М.: Академия, 2007. - 272 с 

Дополнительные источники: 

1.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело 2-е издание иллюстрированное учеб. 

Пособие. – М.: издательский центр Академия, 2014  

2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ (6-е изд., стер.) учеб. 

Пособие. – М.: 2018 
 

Электронные ресурсы: 

1. Слесарное дело. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.slesarnoedelo.ru, с 

регистрацией.  – Загл. с экрана 
 

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 Основы электромонтажных работ - 

рассмотреть виды и сущность процессов коррозии металлов и способы защиты. 
 

Оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные 

выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. 

 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет 

должной степени самостоятельности. 

 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает в случае, когда не 

может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В 

этом случае обучающемуся предстоит повторная защита. 

 

Форма представления работы: презентация представляется на учебном 

занятии для организации текущего контроля и самоконтроля.  

 

 

http://www.slesarnoedelo.ru/


 

 

Характеристика заданий 

 

 Подготовка сообщений, докладов 
 

 Сообщение – форма представления информации, имеющая признаки 

начала и конца; это устный текст, представляющий собой публичное 

изложение определенной темы.  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности 

сбора информации, сложности материала по теме, индивидуальных 

особенностей студента. 

Этапы подготовки:   

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. 

Этапы подготовки: 

1. четко сформулировать тему;  

2. изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме; 

3. написать план, который полностью согласуется с выбранной 

темой; 

4. написать доклад; 

5. оформить работу в соответствии с требованиями. 

 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

 Составление и проработка конспекта 

 

Написание конспекта первоисточника (учебника, книги, статьи и пр.) 

– представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внёс его автор, основные методологические положения работы, аргументы, 



 

этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 

повышается, если студент излагает мысли своими словами. 

Работа выполняется письменно.  

Этапы подготовки:   

• прочитать материал источника, выбрать главное и 

второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развёрнутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

 Составление сводной таблицы 

 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме –  это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объёмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует 

способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются 

как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных 

тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, 

а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. 

Оформляется письменно. 

Этапы подготовки: 

•        изучить информацию по теме; 

•        выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею 

основные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

 



 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок. 

 

 Составление тестов и эталонов ответов к ним 

 

Тест определяется как система  вопросов определенного содержания, 

специфической формы. Тест состоит из тестовых  заданий и  ответов к 

ним. 

Правила составления тестов 

- в задании формулируется вопрос или утверждение, содержащее 

постановку проблемы, и готовые ответы, которые студент подбирает 

самостоятельно; 

- среди ответов правильным обычно бывает только один,  

неправильных ответов должно быть 2-3; 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность 

или неясность формулировок; 

- в основную часть задания следует включать как можно больше 

слов, оставляя для ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых 

слов для данной проблемы; 

- частота выбора одного и то же номера места для правильного 

ответа в различных заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо 

номер места для правильного ответа выбирается в случайном порядке; 

- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из 

другого; 

- правильный ответ необходимо выделить. 

Этапы подготовки: 

• изучить информацию по теме; 

• провести её системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

• наличие правильных эталонов ответов; 

• ясность формулировок; 

• тесты представлены на контроль в срок. 

 

 Составление кроссвордов по теме и ответов к ним 



 

 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это 

разновидность отображения информации в графическом виде и вид 

контроля знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от 

студента владения материалом, умения концентрировать свои мысли и 

гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 

самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля 

знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, 

что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения 

систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны по 

форме и объему слов. 

Этапы подготовки: 

• изучить информацию по теме; 

•        создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• грамотная формулировка вопросов; 

• кроссворд выполнен без ошибок; 

• работа представлена на контроль в срок. 

 

 Составление и решение ситуационных задач 

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации информации в 

рамках постановки или решения конкретных проблем. Решение 

ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 

первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный 

поиск самой проблемы её решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 

добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. 

Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют 

студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не 

стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 

опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже 

содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны 

отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный 

мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично 

поисковому методу, и предполагает третий (применение) и четвертый 

(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для 

ситуационной задачи проблемы и способы её решения являются отправной 

точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 



 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна 

соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 

деятельностью на начальном этапе.  

Этапы подготовки: 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно – структурированный анализ содержания 

темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она не стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания задачи теме; 

• содержание задачи носит проблемный характер; 

•        решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 

• продемонстрированы умения работы в ситуации 

неоднозначности и неопределенности; 

• задача представлена на контроль в срок. 

 

 Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, 

диаграмм 

 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – 

это более простой вид графического способа отображения информации. 

Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 

развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них 

выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое 

соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 

способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию 

алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях на 

практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания 

могут даваться всем студентам как обязательные для подготовки к 

практическим занятиям. 

Этапы подготовки: 

• изучить информацию по теме; 

•        создать тематическую схему, иллюстрацию, график, 

диаграмму; 



 

• представить на контроль в установленный срок. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации.  

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• работа сдана в срок. 

 

 Создание материалов-презентаций 

 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций. 

Этапы подготовки: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

 

 Выполнение графических работ 

 

Графические работы выполняют в соответствии с государственными 

стандартами ЕСКД на чертежной бумаге формата, предусмотренного по 

каждой теме. Лист оформляется рамкой и основной надписью. 



 

Заполнение основной надписи осуществлять согласно ГОСТ 2.104-68 

«Основные надписи». 

Чертежи должны отличаться четким и аккуратным исполнением. Все 

надписи и обозначения в графических работах выполняют стандартным 

шрифтом, размером 3,5; 5; 7,10 мм в соответствии с ГОСТ 2.304-81 

«Шрифты чертежные». Построения выполняют чертежными карандашами, 

с соблюдением типов линий по ГОСТ 2.303-68 «Линии». Для основной 

линии следует выбрать карандаш ТМ, HB или F, для всех остальных типов 

линий – Т или H. Рекомендуемая толщина основной линии на чертежах 

0.8…1.0 мм. Выбранная толщина основной линии должна соблюдаться на 

всем поле чертежа. Изображения на листе компонуют таким образом, 

чтобы все поле чертежа было равномерно использовано. Линии 

вспомогательных построений на заключительном этапе оформления 

чертежа необходимо убрать. 

Этапы подготовки: 

• изучить задание; 

•        выполнить чертеж согласно задания в соответствии с ЕСКД; 

• представить на контроль в установленный срок. 

 

Критерии оценки: 

• чертеж выполнен в соответствии с ЕСКД; 

• аккуратность выполнения работы; 

• работа представлена в срок. 

 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать 

ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 
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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. 
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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 
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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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1. Паспорт контрольно-оценочных средств 

 Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления 

электрических и электронных цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 

 

2. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

 
Раздел  1  «Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 220 В 

а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 
2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при 

одной и той же силе тока ? 

а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным 

элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент? 

а) Не изменится                                       б) Уменьшится 

в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. 

Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах. 
а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если 

человек находится под напряжением 380 В? 

а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее 

нагревается при одном и том же токе? 

 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       
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 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью? 

а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении потребителей, 

сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 
9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из 

источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно 

напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению ветвей? 

а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       
б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если 

человек находится под напряжением 100 В? 
а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 

15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. 

Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 

а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 

кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению ветвей при 

постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               
г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

                        Раздел    2     «Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз. 

а) 00                                                                      б) 300 

в) 600                                                                    г) 1500 
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2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение 

на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра. 

а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В   

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите 

уравнение мгновенного значения этого напряжения. 

а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60) 

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60) 
4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. 

Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3 

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при 

заданной мощности? 

а) При пониженном                                            б) При повышенном 

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения   

                                                                                    утверждено ГОСТом 

6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin 

(314=300).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 300) 
в)I =  3,55 in (314t + 300)                                           г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного 

значения этого тока. 

а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 300 

в) I =  5 sin (t+300)                                                 г) I =  5 sin (t+300)                                                               

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 

а) 400 с                                                                     б) 1,4 с 

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, 

электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 900                                                        
б) Опережает по фазе напряжение на 900 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 

а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                   

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза  =45.Запишите уравнение для 

мгновенного значения этого напряжения. 

а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin 
(45t)                                                                   

в) u= 120 cos (t + 450)                                                    г) u= 120 cos (t + 450)         

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её 

параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 

а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и действующее значение тока. 

а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение синусоидального тока. 

а)  =                                                                               б)  = max  * 

в)    =   max                                                                           г)   =   
15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в 

энергию: 

а)  магнитного поля                                                           б) электрического поля 

в) тепловую                                                                         г) магнитного и электрического полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление катушки. 

а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока 

в) Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока содержит ошибку ? 
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а)                                                                        б) u = 

в)                                                                           г) 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в 

конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза                                                  б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит от       

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза? 
а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза 

в) Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз 

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. Как 

изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза? 

а) Уменьшится в 2 раза                                                 б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз 

                          Раздел   3   «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в 

звезду? 

 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 

10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом? 

а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной 

электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л = ф                                                                
в)  ф = л                                                                        г) ф = л        

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с 

напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей 

электроэнергии треугольником. 

а) Uл =U ф                                                                              б) Uл =  * Uл 

в) Uф = *Uл                                                                                                       г) Uл  =  *Uф 
7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. 

Найти коэффициент мощности. 

а) cos ɸ  = 0.8                                                                       б) cos ɸ  = 0.6 

в) cos  ɸ=  0.5                                                                      г) cos ɸ = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из 

обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                                                             б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно 

                                                                                                   звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 
10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка 

соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную симметричную 

систему составляет: 

а) 1500                                                                             б) 1200 

в) 2400                                                                              г) 900 
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12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой быть равным 

нулю? 

а) Может                                                                          б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                      г) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные напряжения на 

нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                  г) 1) нет   2)да 
                            

                       Раздел    4      «Трансформаторы» 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Определить его 

коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 
4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В,  

на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 

a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное 

напряжение? Укажите неправильный ответ. 

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной 

мощности.                                                                 б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                                       г) 
Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 

а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) Холостой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков первичной обмотки 

однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое замыкание 
10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его 

номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 

а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы 

напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 
а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации? 
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а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации равен 

20. Сколько витков во вторичной обмотке? 

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 

а)  Малым коэффициентом трансформации                 
б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения? 

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

                            Раздел     5    «Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота вращения ротора 

950 об/мин. Определить скольжение. 

а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя самый 

экономичный? 

а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар полюсов 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  вводят 

дополнительное сопротивление? 

а)  Для получения максимального начального пускового момента.   

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и 

щеток                                                                                  г) Для увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного короткозамкнутого двигателя, если 

число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц. 
а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного 

двигателя? 

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз                                                                               б) 

Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                                                  г) 

Это сделать не возможно 

6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного 

двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 
в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 

а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном роторе? (S=1) 

а) P=0                                                                           б) P>0 

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов 

электротехнической стали? 

  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание   
б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                           

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были получены 

следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование 

частоты вращения? 

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного 
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11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети трехфазного тока с 

частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно скольжение? 

а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и 

щетками? 

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                                         б) Для 

соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети                                                                           

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения асинхронного двигателя. 

 а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа пар     

      полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную сеть. Какую 

полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 

а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 
в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 

а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 

а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика 
в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного 

трехфазного двигателя? 

а) Увеличится                                                               б) Уменьшится 

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на частоту 

                                                                                            вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что частота 

вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота магнитного поля 1000 

об/мин. 

а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01 
21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 

а) Сложность конструкции                                   

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                           

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя вводят 

дополнительное сопротивление? 

а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 

                                     Раздел    6     «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, если: 

а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного 
момента.                                                                        б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды 

электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности синхронного 

двигателя? 

а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                       

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 
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в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего частоту тока 50 Гц, 

если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 

а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов 
статора                                                                       б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов 

статора 

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                       г) 

Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают дополнительную 

короткозамкнутую обмотку? 

а) Для увеличения вращающего момента                                                                     

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. Изменится ли 

частота вращения ротора? 
а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                                       г) 

Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента мощности 

промышленных сетей, потребляют из сети 

а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для обеспечения 

синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 

а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника    
 б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника   

 в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                       

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного генератора, если в его 

обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет четыре пары полюсов? 

а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 

а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 
г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного 

двигателя? 

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока 

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент является: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. 

Определить частоту тока. 

а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 

а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 
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ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 2 

Время выполнения 1 ч. 20 мин. 

Всего на контрольную работу 1ч. 20 мин. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняются в письменном виде. 

Инструкция по проведению контрольной работы 

1. Ознакомить обучающихся с количеством вариантов задания. 

2. Ознакомить обучающихся с временем выполнения задания. 

3. Ознакомить обучающихся с условиями выполнения заданий. 

4. Ознакомить обучающихся с критериями оценки выполнения контрольной работ 

5. При выполнении работы  разрешается использовать рабочую тетрадь по 

лабораторным работам 
 

 

 
 

 

 

Критерий оценки 
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Оценка «5» ставится, если обучаемый произвел правильное решение и получил верный 

результат в не менее 90 % представленных задач 

Оценка «4» ставится, если обучаемый произвел правильное решение и получил верный 

результат в не менее 70 % представленных задач 

Оценка «5» ставится, если обучаемый произвел правильное решение и получил верный 

результат в не менее 50 % представленных задач 

Ответы к контрольным заданиям 

Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а б в 

Раздел 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

Раздел 3: 

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

б б б а в а а в а в б а г 

Раздел 4: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б г г а б г в г г г г а б г г в а в 

Раздел 5: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

в б а а б в г а а а в б б в а а б б 

Раздел 6: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

г б а а б в б а б в б б а в в а г б б а г г 

Раздел 7: 

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

в б а а в г г а б б а а г а г 
 

 

 
 

 

Литература для подготовки к аттестации. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бутырин П.А., Электротехника, учебник, М, ИЦ Академия,2008 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике, учебное 

пособие. М, ИЦ Академия,2008 

Дополнительные источники: 

      1.   Данилов А.И.,  Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники 

Учебное пособие для студентов неэлектротехнических специальностей средних 

специальных учебных заведений.- 4-е изд., стер.-М.Высш.шк., 2000 

Журналы: 

1. Новости электротехники. Информационно-справочное издание. –Санкт-

Петербург. ЗАО «Новости электротехники» 
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2. Электротехника, -М. ЗАО «Знак» 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронная электротехническая библиотека 

http://electrolibrary/info/, с регистрацией 

  

 

 

 

http://electrolibrary/info/
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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. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Материаловедение 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тестовые задания по дисциплине «Материаловедение» составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и рабочими программами 

дисциплины. 

Тестовые задания предназначены для преподавателей, обучающих студентов 

очной и заочной форм обучения. 

Целью тестовых заданий является формирование у студентов знаний и 

представлений в рамках дисциплины «Материаловедение». 
 

ТЕСТ 

экзаменационный по предмету «Материаловедение» 

 
№ Вопрос Варианты ответов Ответ 
1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и 

того же элемента, имеют разные свойства, называется: 
1.Аллотропией 
2.Кристаллизацией 
3.Сплавом 

 

2. Вещество, в состав которого входят два или несколько 

компонентов, называется: 
1.Металлом 
2.Сплавом 
3.Кристаллической решеткой 

 

3. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, 

называется: 
1.Удельным весом 
2.Теплоемкостью 
3.Тепловое (термическое) расширение 

 

4. Способность металлов увеличивать свои размеры при 

нагревании, называется: 
1.Теплоемкостью 
2.Плавлением 
3 Тепловое (термическое) расширение 

 

5. Какого металла удельный вес больше? 1.Свинца 
2.Железа 
3.Олова 

 

6. Способность металлов противостоять разрушающему 

действию кислорода во время нагрева, называется: 
1.Кислотостойкостью 
2.Жаростойкостью 
3.Жаропрочностью 

 

7. Явление разрушения металлов под действием окружающей 

среды, называется: 
1.Жаростойкостью 
2.Жаропрочностью 
3.Коррозией 

 

8. Механические свойства металлов это: 1.Кислотостойкость и жаростойкость 
2.Жаропрочность и пластичность 
3.Теплоемкость и плавление 

 

9. Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок, называется: 
1.Упругостью 
2.Прочностью 
3.Пластичностью 

 

10. Какой греческой буквой обозначается предел прочности? 1.σ («сигма») 
2.ψ («пси») 
3.τ («тау») 

 

11. Способность металлов, не разрушаясь, изменять под 
действием внешних сил свою форму и сохранять 

измененную форму после прекращения действия сил, 

называется: 

1.Упругостью 
2.Пределом прочности 
3.Пластичностью 

 

12. Что обозначает КЧ 33-8? 
 

1. высокопрочный чугун, 33- предел 

прочности при растяжении 330 мПА, 8- 

относительное удлинение, % 
2. ковкий чугун, 33- предел прочности при 

растяжении 330 мПА, 8- относительное 

удлинение, % 
3. ковкий чугун, 33- предел прочности при 

растяжении 33 мПА, 8- относительное 

удлинение, % 
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13. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них 

какого либо тела, называется: 
1.Твердостью 
2.Пластичностью 
3.Упругостью 

 

14. Способность металлов не разрушаться под действием 

нагрузок в условиях высоких температур, называется: 
1.Жаростойкостью 
2.Плавлением 
3.Жаропрочностью 

 

15. В сером чугуне углерод находится в  1.В виде графита 
2.В виде цементита 

 

16. 

Цифра в маркировке алюминия указывает на: 
 

а) электропроводность 
б) процентное содержание алюминия 
(примесей) 
в) прочность 

 

17. Сталь более высокого качества получается: 1.В электропечах 
2.В доменных печах 
3.В мартеновских печах 

 

18. Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 

2%, называется: 
1.Чугун 
2.Сталь 
3.Латунь 

 

19. «Вредные» примеси в сталях, это: 1.Сера и фосфор 
2.Марганец и кремний 
3.Железо и углерод 

 

20. Конструкционные стали обыкновенного качества 

маркируют: 
1.Сталь 85 
2.Ст.7 
3.У8А 

 

21. Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? 1.Количество углерода 0,4% 
2.Номер стали 

 

22. Какая из этих сталей легированная? 1.У7А 
2.Сталь 45сп 
3.38ГН2Ю2 

 

23. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 

2%, кремния 2%, алюминия 3%? 
1.42Мц2СЮ 
2.42МцС2Ю3 
3.42С2Ю3 

 

24. Какая из этих сталей полуспокойная? 1.Сталь 85пс 
2.Сталь 45сп 
3.Сталь 55кп 

 

25. Углеродистые инструментальные высококачественные 

стали маркируют: 
1.У7А 
2.Сталь 45 пс 
3.Ст.1 

 

26. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? 1.9ХС 
2.Р18 
3.55С2 

 

27. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка 

при этой температуры и медленное охлаждение, это 
1.Закалка 
2.Нормализация 
3.Отжиг 

 

28. Нагревание изделие до определенной температуры, 
выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей 

среды, это 

1.Закалка 
2.Отжиг 
3.Нормализация 

 

29. Неравномерное распределение химических элементов, 

составляющих сталь, по всему объему изделия, называется 
1.Нормализация 
2.Ликвация 
3.Обезуглероживание 

 

30. Закалка и последующий отпуск, это 1.Термическая обработка 
2.Прокаливаемость 
3.Термическое улучшение 

 

31. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей 

углерод (древесный уголь), это 
1.Азотирование 
2.Цементация 
3.Алитирование 

 

32. Одновременное насыщение поверхности стального изделия 

углеродом и азотом, это 
1.Цианирование 
2.Цементация 
3.Азотирование 

 

33. Силумины -  это 1.Сплавы алюминия 
2.Сплавы магния 
3.Сплавы меди 

 

34. Бронзы -  это 1.Сплавы алюминия 
2.Сплавы меди 

 



6 

 

3.Сплавы магния 
35. Латуни - это 1.Сплавы магния с алюминием 

2.Сплавы алюминия с кремнием 
3.Сплавы меди с цинком 

 

36. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 

84% меди? 
1.БрОЦС5-6-5 
2.БрОЦС5-5-6 
2.БрОЦФ5-6-5 

 

37. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% 

свинца и 38% цинка? 
1.ЛМцС58-2 
2.ЛМцС58-2-2 
3.ЛМцС38-2-2 

 

38. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной 
смолы и листов бумаги это: 

1.Целлулоид 
2.Текстолит 
3.Гетинакс 

 

39. Полипропилен, полистирол относят к: 1.Термопластичным пластмассам 
2.Термореактивным пластмассам 

 

40. По способу получения связующего вещества пластмассы 

классифицируют: 
1.Термопластичные и термореактивные 
2.Полимеризационные и 

поликонденсационные 
3.Электроизоляционные и 

теплоизоляционные 
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Пояснительная записка 

 Особое значение для усвоения содержания дисциплины и привития практических навыков 

имеет правильная и четкая организация проведения и выполнения студентами практических работ  

с требуемой точностью под контролем преподавателя.  

Перед началом выполнения каждой работы студенты должны ознакомиться с ее основными 

положениями. После выполнения практической работы необходимо произвести обработку 

результатов испытаний и сделать необходимые выводы, ответить на контрольные вопросы.  

 В соответствии с ФГОС СПО студенты должны:  

 уметь: 

 выбирать материалы для применения в производственной деятельности 

 знать: 

  основные свойства обрабатываемых материалов; 

  свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных 

материалов; 

          виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

 

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; 

- ответить на контрольные вопросы. 

При проведении практической работы:  

- использовать дополнительный материал (см. Приложение);  

-оформить практическую работу в виде отчета.  

  

 Критерии оценки выполненной обучающимися работы:  

 оценка «5» - работа выполнена без ошибок, чисто, полностью раскрыта тема;  

 оценка «4» - работа выполнена с незначительными ошибками, тема раскрыта не полностью; 

оценка «3» - работа выполнена с ошибками, тема не раскрыта. 



Практическая работа №1  
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 



 

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 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: 

1. Изучите инструкцию по охране труда при работе на заточном станке. 

2. Проведите испытания исследуемых  образцов. 

3. Зарисуйте форму пучка искр, указав цвет. 

4. 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 №3 

 «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 №4 «Исследование диаграммы состояния 

железоуглеродистых сплавов» 

Цель работы: научиться распознавать микроструктуры железоуглеродистых 

сплавов, определять примерное содержание углерода в сплавах с помощью  

диаграммы состояния Fe - Fe3C. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Диаграмма состояния системы Fe - Fe3C 

Компонентами системы являются железо и цементит. Железо кристаллизуется 

при температуре 1539 °С. В твердом состоянии оно может быть в двух модификациях 

α и γ. 

            α  - железо имеет кристаллическую решетку объемно-центрированного 

куба и сохраняется устойчиво при температуре ниже 911°С и в интервале температур 

(1392…1539) °С. 

γ - железо имеет кристаллическую решетку гранецентрированного куба 

и устойчиво существует в интервале температур (911…1392)°С. 

При температуре 768°С железо меняет магнитное состояние: ниже 786 °С - оно 

ферромагнитно, выше - немагнитно. 

Второй компонент - цементит. Он является метастабильным соединением. При 

высоких температурах и больших концентрациях углерода распадается на графит и 

твердый раствор углерода в железе α или γ. Цементит имеет ромбическую 

кристаллическую решетку. 

Структурные составляющие железо-углеродистых сплавов 

Феррит (Ф) - твердый раствор внедрения углерода в α-железе с ОЦК 

решеткой с максимальной растворимостью углерода 0,02 % при 727 °С. 

Характеризуется низкой прочностью (σв = 250 МПа) и твердостью 63 – 130 НВ). 

Аустенит (А) – твердый раствор внедрения углерода в γ-железе с ГЦК 

решеткой, с предельной растворимостью углерода 2,14 % при температуре 1147 °С. 

Обладает высокой пластичностью и низкой твердостью, относительное удлинение 

находится в пределах 40-50 %, твердость 160-200 НВ. 

Цементит (Ц) – химическое соединение железа с углеродом Fe3C (карбид 

железа). Имеет сложную кристаллическую решетку. В Fe3C содержится 6,67% С. 

Характеризуется высокой твердостью (800 НВ), но очень хрупок. 

Цементит вторичный (ЦII)  – образуется у сплавов с содержанием 0,9-2,0 % С 

при охлаждении аустенита в результате изменения растворимости углерода в 

аустените (ниже линии ES в интервале температур от 1147 ºС до 727 ºС). 

Цементит третичный (ЦIII)  образуется у сплавов с содержанием 0,01-0,025 % 

С, при охлаждении феррита в результате изменения растворимости углерода в 

феррите (линия PQ), ниже температуры 727 ºС. 

Перлит (П) – механическая смесь (эвтектоид), состоящая из двух фаз: феррита 

и цементита, содержит 0,8 % С . Образуется в результате распада аустенита в процессе 

его охлаждения при температурах ниже 727ºC. 

Ледебурит (Л) – механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, 

образующаяся из жидкого расплава при температуре 1147 ºС и содержащая 4,3%С . 

Так как при температуре ниже 727 ºС аустенит превращается в перлит, то ледебурит 



состоит из цементита и перлита. Такое строение ледебурита служит причиной его 

большой твердости (  600 HB) и хрупкости. 

 

 
Диаграмм состояния Fe - Fe3C. 

 

 

Как пользоваться диаграммой железо-углерод 

Рассмотрим типичную задачу.  

 

Нужно нам изучить состояния сплава, содержащего 0,4% углерода в своем 

составе. Имеем дело со сталью. 

Поднимаем перпендикуляр из точки, соответствующей количеству углерода в 

0,4%. 



 
Видим, что система, в диапазоне от 0 до 700 градусов, представляет собой 

твердую смесь перлита и цементита. 

В точке 4 происходит переход и в диапазоне от 700 до 800 градусов и мы 

попадаем в зону аустенита и феррита. 

В диапазоне от 800 до 1450 градусов сплав имеет состав аустенита, а переход 

состоялся в точке 3. 

В диапазоне от 1450 до 1520 градусов рассматриваемый сплав начинает 

постепенно плавиться и представлен аустенитом и жидким раствором. 

Переход происходил в точке 2.      Всё что выше - это уже жидкость. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Охарактеризуйте процесс перекристаллизации и расплавления железоуглеродистых 

сплавов с массовой долей углерода, с указанием количества фаз в каждом диапазоне 

температур (Номер варианта соответствует номеру студента по журналу) 

№ вариантов Стали с содержанием С% Чугуны с содержанием 

С% 

1,  6,  11, 16,  21,  26 0,1 2,5 

2,  7,  12,  17,  22, 27 0,5 3,0 

3,  8,  13,  18,  23, 28 0,8 3,5 



4,  9,  14,  19,  24,  29 1,0 4,0 

5,  10,  15,  20,  25, 1,2 5,0 

  

  

2. Ответить на контрольные вопросы 

  

1. На каких осях на диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов обозначаются 

концентрация углерода и температура сплава? 

2. Дайте определение понятиям «линия солидуса» и «линия ликвидуса». 

3. Назовите точку, разделяющую область сталей и чугуна. 

4. Перечислите структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

5. Назовите структуру доэвтектического чугуна. 

6. Назовите структуру эвтектические сталей. 

  

Критерии оценки: 

уровень освоения студентом учебного материала и дополнительной литературы 

  

Критерии 

Оформление теоретической части – 3б 

Выполнение практической части – 3б 

Полнота ответов на контрольные вопросы – 3б 

  

«5» - 9 баллов; 

«4» - 7-8 баллов 

«3» - 5-6 баллов 

«2» -< 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №5  
«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 №6 «Изучение алюминиевых сплавов» 

 

 Цель работы: ознакомление студентов с маркировкой и областью 

применения цветных металлов – алюминия и сплавов на его основе; изучение 

особенностей применения алюминиевых сплавов в зависимости от их состава. 

 Рекомендации для студентов: прежде чем приступить к выполнению 

практической части задания, внимательно ознакомьтесь с теоретическими 

положениями, а также лекциями в вашей рабочей тетради по данной теме. 

 

Ход работы: 

1.Ознакомьтесь с теоретической частью. 

2.Выполните задание практической части. 

 

 Принцип маркировки алюминиевых сплавов. В начале указывается тип 

сплава: Д - сплавы типа дюралюминов; А - технический алюминий; АК -ковкие 

алюминиевые сплавы; В - высокопрочные сплавы; АЛ - литейные сплавы. 

 Далее указывается условный номер сплава. За условным номером следует 

обозначение, характеризующее состояние сплава: М - мягкий (отожженный); Т - 

термически обработанный (закалка плюс старение); Н -нагартованный; П – 

полунагартованный. 

По технологическим свойствам сплавы подразделяются на три 

группы:деформируемые сплавы, не упрочняемые термической обработкой ; 

деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой; литейные сплавы. 

Методами порошковой металлургии изготовляют спеченные алюминиевые сплавы 

(САС) и спеченные алюминиевые порошковые сплавы (САП). 

Деформируемые литейные сплавы, не упрочняемые термической обработкой. 

Прочность алюминия можно повысить  легированием. В сплавы, не 

упрочняемые термической обработкой, вводят марганец или магний. Атомы этих 

элементов существенно повышают его прочность, снижая пластичность. 

Обозначаются сплавы: с марганцем - АМц, с магнием - АМг; после обозначения 

элемента указывается его содержание (АМг3). 

Магний действует только как упрочнитель, марганец упрочняет и повышает 

коррозионную стойкость. Прочность сплавов повышается только в результате 

деформации в холодном состоянии. Чем больше степень деформации, тем 

значительнее растет прочность и снижается пластичность. В зависимости от степени 

упрочнения различают сплавы нагартованные и полунагартованные (АМг3П). 

Эти сплавы применяют для изготовления различных сварных емкостей для 

горючего, азотной и других кислот, мало- и средненагруженных конструкций. 

Деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой. 



К таким сплавам относятся дюралюмины (сложные сплавы систем алюминий - 

медь - магний или алюминий - медь - магний - цинк). Они имеют пониженную 

коррозионную стойкость, для повышения которой вводится марганец. Дюралюмины 

обычно подвергаются закалке стемпературы 500оС и естественному старению, 

которому предшествует двух-, трехчасовой инкубационный период. Максимальная 

прочность достигается через 4.5 суток. Широкое применение дюралюмины находят в 

авиастроении, автомобилестроении, строительстве. 

Высокопрочными стареющими сплавами являются сплавы, которые кроме меди 

и магния содержат цинк. Сплавы В95, В96 имеют предел прочности около 650 МПа. 

Основной потребитель - авиастроение (обшивка, стрингеры, лонжероны). 

Ковочные алюминиевые сплавы АК, АК8 применяются для изготовления 

поковок. Поковки изготавливаются при температуре 380-450оС, подвергаются 

закалке от температуры 500-560оС и старению при 150-165оС в течение 6 часов. 

В состав алюминиевых сплавов дополнительно вводят никель, железо, титан, 

которые повышают температуру рекристаллизации и жаропрочность до 300оС. 

Изготавливают поршни, лопатки и диски осевых компрессоров, 

турбореактивных двигателей. 

Литейные сплавы 

К литейным сплавам относятся сплавы системы алюминий - кремний 

(силумины), содержащие 10-13 % кремния. Присадка к силуминам магния, меди 

содействует эффекту упрочнения литейных сплавов при старении. Титан и цирконий 

измельчают зерно. Марганец повышает антикоррозионные свойства. Никель и железо 

повышают жаропрочность. 

Литейные сплавы маркируются от АЛ2 до АЛ20. Силумины широко применяют 

для изготовления литых деталей приборов и других средне - и малонагруженных 

деталей, в том числе тонкостенных отливок сложной формы. 

Практическая часть 
Задание для студентов: 

1. Запишите название и цель работы. 

2. Заполните таблицу: 

Название сплава, его 

определение 

Основные 

свойства сплава 

Пример 

маркировки 

Расшифровка 

марки   

Область 

применения 

          

          

 



 

Практическая работа №7 

«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 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для выполнения самостоятельной работы 

по учебной дисциплине Материаловедение 

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: 2 года 10 месяцев  

 на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 



 

 

 Методические рекомендации составлены на основании рабочей программы по 

дисциплине Материаловедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Иринчеева Е.В., преподаватель 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

ДЦК 

Протокол № 10 от 15.06.2023 г. 

Председатель ДЦК Е.В. Иринчеева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

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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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» 

 

 

 

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 № 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 № 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 № 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 № 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. 
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1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения ( 

основные умения, 

усвоенные знания)/ 

Компетенции  

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

Номера 

разделов 

(тем) по 

рабочей 

программ

е 

Объем 

времени 

отведенных 

на изучение 

(максимальна

я нагрузка) 

Вид и номер 

задания для  

оперативного, 

рубежного и 

итогового 

контроля 
часы % 

Уметь: 

У.1 – Классифицировать 

организационную 

структуру управления на 

железнодорожном 

транспорте. 

Знать: 

З.1- Организационную 

структуру;  

З.4- Систему 

взаимодействия 

подразделений 

железнодорожного 

транспорта. 

 

ОК1-ОК4,ОК-8-ОК9 

ПК1.1-3.3 

 

-Различает 

функции 

организаций  

железнодорожног

о транспорта. 

-Характеризует 

виды 

транспортной 

системы РФ.. 

- Свободно 

ориентируется в 

структуре ОАО 

«РЖД» 

Т№1.1 

Т№1.2 

Т№1.3 

Т№3.1, 

Т№ 3.2, 

Т№3.3. 

33 39 ТЗ 1 

ТЗ 2, 

ТЗ 3, 

ТЗ 9, 

ТЗ 10, 

ТЗ 11., 

ПЗ 1 

Уметь: 

У.2 – классифицировать 

технические средства и 

устройства 

железнодорожного 

транспорта. 

 

Знать: 

3.2- Основные 

сооружения 

железнодорожного 

транспорта; 

З.3- Основные 

устройства 

железнодорожного 

транспорта; 

ОК1-ОК4,ОК-8-ОК9 

ПК1.1-3.3 

 

- Свободно 

ориентируется в 

классификации 

технических 

средств и 

устройствах 

железнодорожног

о транспорта. 

-Свободно 

ориентируется в 

сооружениях 

железнодорожног

о транспорта  и их 

назначении. 

Тема2.1, 

Тема 2.2, 

Тема 2.3, 

Тема2.4, 

Тема 2.5, 

Тема2.6, 

Тема 2.7. 

51 61 ТЗ 4, 

ТЗ 5, 

ТЗ 6, 

ТЗ 7 

ТЗ-8, 

ТЗ 10, 

ТЗ 11, 

ПЗ 2, 

ПЗ 3. 

 



2 Теоретические задания (ТЗ) 

Текст задания 

Тестовые задания.  

Закрытый тест на выбор ответа -1 минута на 1 задание 

ТЗ-1-Тема 1.1 Единая транспортная система Российская Федерации   

№ Вопрос Варианты  ответов 

1.1.1 В транспортную систему России входят 

следующие виды  транспорта- 

А) Наземный, Водный, 

Воздушный, 

Трубопроводный 

Б) Морской, 

Автомобильный, Гужевой 

В) Вертолетный, 

Карабельный, Авиация 

Г) Железнодорожный, 

Скоростной, Аварийный 

1.1.2 С помощью какого вида транспорта  возможно 

обеспечивать доставку груза  только  жидкого и 

газообразного состояния 

А) Железнодорожный 

Б) Автомобильный 

В) Гужевой 

Г) Трубопроводный 

1.1.3 С помощью какого вида транспорта  возможно 

обеспечивать доставку груза   больших весовых 

категорий при условии проложенной трассы , в  не 

зависимости от погодных условий 

А) Железнодорожный    

Б) Автомобильный 

В) Гужевой 

Г) Трубопроводный  

 

1.1.4  Цель транспорта 

 

А) Доставка  грузов 

потребителю 

Б) Создавать продукцию 

народного потребления 

В) Перемещать различные 

виды продукции из мест 

производства в места их 

потребления, осуществлять 

перевозку пассажиров  

Г)  Перевозка людей 

1.1.5 Умноженная масса перевозимых грузов на 

дальность  перевозок  

 

А) Вес грузов 

Б) Объем груза 

В)  Грузооборот  

Г) Грузопоток 

1.1.6 Умноженное число перевезенных пассажиров на 

дальность перевозок 

 

А) Пассажиропоток 

Б) Загрузка 

В) Объем перевозок 

Г) Пассажирооборот  

1.1.7 Транспорт общего пользования включает в себя  

железнодорожный, автомобильный, морской, 

речной, воздушный и трубопроводный- носит 

название: 

А) Промышленный 

Б) Магистральный  

В) Городской 

Г) Деревенский  



1.1.8 Транспорт осуществляющий перемещение 

предметов и продуктов труда в сфере 

производства- носит название: 

 

А) Промышленный 

Б) Магистральный  

В) Городской 

Г) Деревенский  

1.1.9  Транспорт обеспечивающий перевозки внутри 

городов и включает в себя метрополитен, такси , 

грузовой автомобиль- носит название: 

А) Промышленный 

Б) Магистральный  

В) Городской 

Г) Деревенский  

1.1.10 С помощью какого вида транспорта возможно 

обеспечивать доставку груза не высокой весовой 

категории не зависящий от электроэнергии и 

проложенной трассы: 

А) Железнодорожный 

Б) Автомобильный 

В) Гужевой  

Г) Трубопроводный 

 

ТЗ 2-Тема 1.2 История возникновения  и развития  железнодорожного транспорта 

 

№ Вопрос Варианты  ответов 

1.2.1  Первый, признанный, в  Европе создатель 

парового локомотива  и создатель первого завода  

по производству локомотивов 

А) Тривитик 

Б) Черепанов 

В) Стефенсон  

Г) Мельников  

1.2.2  Инженер строитель первой железной дороги 

Российской  Империи  

 

А) Александр I 

Б) Павел Петрович 

Мельников 

В) Серге́й Ю́льевич Ви́тте 

Г)Франц Антон фон 

Герстнер 

1.2.3  Первый министр  Министерства Путей 

Сообщения Российской  Империи 

 

А) Александр I 

Б) Павел Петрович 

Мельников  

В) Серге́й Ю́льевич Ви́тте 

Г)Франц Антон фон 

Герстнер 

1.2.4  Первая транспортная система, напоминающая 

железную дорогу была использована в 

А) Греции 

Б) Китае 

В) Японии 

Г) Египте 

1.2.5  По распоряжению какого из правителей 

Российской империи была построена первая 

железная дорога 

А) Петр I 

Б) Александр I 

В) Иван Грозный 

Г) Екатерина Великая 

1.2.6  Какое название носила железная дорога часть 

которой, в последствии преобразовалась в 

Приволжскую дорогу 

А) Поволжская ж/д 

Б) Азиатская ж/д 

В) Рязано-уральская ж/д 

Г) Кавказская ж/д 

1.2.7  Первая железная дорога в Российской Империи 

соединяла  

 

А) Москва- С. Петербург 

Б) Самара- Москва 

В) С.Петербург- Царское 

село  

Г) Москва- Царское село 

1.2.8  В Российской империи первая ветка железной 

дороги носила характер- 

А) Увеселительной  

железной  дороги  



Б) Промышленная железная 

дорога 

В) Грузовая железная 

дорога 

Г) Нет правильного ответа 

1.2.9  Кто стал создателем первого паровоза в  мире , 

который использовался для работал в  рудниках  

производстве  

 

А) Александр I 

Б) Тривитик 

В) Герстнер 

Г) Нет правильного ответа 

1.2.10  Первый в Российской империи паровоз был 

создан работниками мануфактуры 

А) Братья Митрофановы 

Б) Отец и сын Черепановы  

В) Ивановы 

Г) Нет правильного ответа 

 

ТЗ 3-Тема 1.3 Организация управления  железнодорожным транспортом  

 

№ Вопрос Варианты  ответов 

1.3.1 Какая аббревиатура  соответствует должности 

электромеханик  СЦБ 

а) ШЦ 

б) НГ 

в) ШН  

г) ШНС 

1.3.2 Какая аббревиатура  соответствует указаниям 

изданным Департамент автоматики и 

телемеханики ОАО «РЖД» 

а ) ШЦ 

б) ЦШ 

в) ШН 

г) Ш 

1.3.3 Для проверки цистерн на габаритность 

используют 

а )габарит Тц; 

б ) габарит Т; 

в) габарит С; 

г) габарит 03 - Т. 

1.3.4 Предельное поперечное перпендикулярное оси 

пути очертание, внутрь которого, помимо 

подвижного состава, не должны входить никакие 

части сооружений и устройств 

а) Габарит приближения 

строений   

б) Габарит подвижного 

состава 

в) Габарит погрузки 

г) Нет правильного ответа 

1.3.5 Предельное поперечное перпендикулярное оси 

пути очертание, в котором, не выходя наружу, 

должен помещаться на прямом горизонтальном 

пути железнодорожный подвижной состав как в 

порожнем, так и в гружёном состоянии 

а)Габарит приближения 

строений  

б)Габарит подвижного 

состава  

в) Габарит погрузки 

г) Габаритность 

 

1.3.6  Предельное поперечное перпендикулярное оси 

пути очертание, в котором полностью помещается, 

с учётом упаковки и крепления, груз на открытом 

подвижном составе 

а) Габарит подвижного 

состава 

б) Габарит  оси пути 

в) Габарит погрузки  

г) Габаритность 



1.3.7 С помощью какого устройства  производится 

проверка  уровня погрузки  вагона (габарит 

погрузки) на ж/д 

 

а) Весы 

б)  Рулетка 

в) Визуальный осмотр 

г) Габаритные ворота  

1.3.8  Документ устанавливающий основные 

положения и порядок работы железных дорог и 

работников железнодорожного транспорта, 

основные размеры, нормы содержания важнейших 

сооружений, устройств и подвижного состава и 

требования, предъявляемые к ним, систему 

организации движения поездов и принципы 

сигнализации 

а) КЗОТ 

б) ПТЭ  

в) ИСИ 

г)ИДП 

 

1.3.9 Какая аббревиатура  соответствует должности 

электромонтер СЦБ 

а) ШЦМ 

б) НГ 

в) ШН 

г) ШНС 

1.3.10 Какая аббревиатура соответствует должности 

главного инженера управления железной дороги  

а) ШЦМ 

б) НГ 

в) ШН 

г) ШНС 

 

Раздел 2 Сооружения и устройства инфраструктуры железных дорог 

 

ТЗ 4- Тема 2.1 Элементы железнодорожного пути 

№ Вопрос Варианты  ответов 

2.1.1  

Что не относится  к типовым конструкциям 

земляного полотна 

 

а)насыпь; 

б) овраг; 

в) полунасыпь; 

г)выемка 

2.1.2  Что означает цифра в  маркировке рельса- 

 

а) Вес одного рельса 

б) Масса 25 метров рельса 

в) Масса одного пагонного 

метра рельса  

г) Нет правильного ответ 

2.1.3  Шпалы  выпускаются  нескольких типов 

 

а) Пропитанные, 

Непропитанные, Мокрые 

б) Обрезные, Необрезные, 

Полуобрезные 

в) Деревянные, Бетонные, 

Металлические 

г) Нет правильного ответа 

2.1.4 Рельс состоит из следующих частей 

 

а) Подставка, Вершина, 

Основание 

б) Подошва, Нога, Шляпка 

в) Подошва, Шейка, 

Головка  

г) Нет правильного ответа 

2.1.5  Какая цифра соответствует стандартной длине 

прокатного рельса выпускаемого с  завода 

производителя 

 

а) 12,5 метров 

б) 20 метров 

в) 25 метров 

г) 50 метров 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


2.1.6 Назначение элемента нижнего строения пути 

называемого «Кавальер» 

 

а) Не допускать попадание 

воды и грязи на 

железнодорожный путь 

б) Для предотвращения 

прохода поезда с 

повышенной скоростью 

в) Для обеспечения 

скоростного режима на 

участке пути 

г) Для заграждения пути 

2.1.7 Часть стрелочного перевода предотвращающая 

сход колесной пары при поворот 

а) Остряк 

б) Контррельс  

в) Сердечник 

г) Рамный рель 

2.1.8  Ширина междупутья на прямолинейном участке 

пути на перегоне между осями первого и второго  

пути 

а) 250мм 

б) 500мм 

в) 4100мм  

г) 5000 мм 

2.1.9 Допустимая ширина колеи  железнодорожного 

пути Российской  федерации 

а) 250 мм 

б)1524мм  

в) 4100мм 

г) 500мм 

2.1.10  Длина безстыкового пути а) 600м 

б) 800м  

в) 250м 

г) 25м 

2.1.11 Участок пути, на котором не наблюдается не  

подъемов, не спусков  называется  

а) Уклон 

б) Откос 

в) Площадка 

г) Прямая линия 

2.1.12  Верхнее строение пути предназначено для а)восприятия нагрузки от 

колес подвижного 

состава; 

б) направления движения 

колес; 

в) выравнивания земляной 

поверхности; 

г) придания пути 

необходимого плана 

профиля. 

2.1.13 Нижнее строение пути предназначено для а) восприятия нагрузки от 

колес подвижного 

состава; 

б) направления движения 

колес; 

в) выравнивания земляной 

поверхности; 

г) придания пути 

необходимого плана и 

профиля. 



2.1.14 Искусственные сооружения, предназначенные для 

преодоления железнодорожным путем водных 

препятствий 

а) Тоннель 

б) Аквидук 

в) Мост 

2.1.15 Искусственные сооружения, предназначенные для 

отвода селевых потоков от железнодорожных 

путей 

) Тоннель 

б) Селеспуск 

в) Мост 

 

 

 

 

 ТЗ 5- Тема 2.2 Устройства электроснабжения 

 

№ Вопрос Варианты  ответов 

2.2.1 Сколько энергии потребляет железнодорожный 

транспорт 

А)5%; 

Б) 7 %; 

В)10 %; 

Г) 15 %. 

2.2.2 Номинальный уровень напряжения на  

токоприемниках 

электроподвижного состава при постоянном токе 

А)25 кВ; 

Б) 3,3 кВ; 

В)10 кВ; 

Г) 15 кВ. 

2.2.3 Номинальный уровень напряжения на 

токоприемниках 

электроподвижного состава при переменном токе 

А)25 кВ; 

Б) 3 кВ; 

В)10 кВ; 

Г) 15 кВ. 

2.2.4 В состав цепной подвески входят: А)  Контактный провод, 

опора, нити 

Б) Контактный провод, 

несущий провод, опора 

В) Несущий  трос, 

Контактный провод, струны  

Г) Анкер, опора, 

Контактный провод 

2.2.5 По какому элементу железнодорожных 

устройств,  производится  отвод обратного 

тягового тока 

А) Контактный провод 

Б) Тяговая подстанция  

В)  Токосъемник 

Г) Рельс  

2.2.6 Устройство  служащее только для понижения 

напряжения переменного тика , получаемого от  

электросетей 

А) Контактный провод 

Б) Тяговая подстанция  

В)  Токосъемник 

Г) Рельс  

2.2.7 Электростанции вырабатывают трехфазный ток 

напряжением – 

А) 12-24 В. 

Б) 110-220 В. 

В) 220-380 В. 

Г) 25-27кВ. 

2.2.8 Устройство обеспечивающее контроль провеса 

контактного провода при сезонном изменении 

температуры 

А) Опора 

Б) Анкер  

В) Токосъемник 

Г) Рельс  

2.2.9  Для предотвращения кратковременного 

электрического соединения нескольких секций 

А) Анкером 

Б) Нейтральной вставкой  



контактной сети при проходе по воздушному 

промежутку, секции разделяют- 

В) Рельсом 

Г) Токосъемником 

2.2.10  Для  обеспечения  равномерного износа накладок 

токоприемника электроподвижного состава 

,контактные провода  располагают- 

А) по два подвеса. 

Б) прямолинейно , 

относительно  оси пути 

В) зигзагообразно по  

отношению к оси пути  

Г) с  одной стороны  пути. 

 

 

 

ТЗ 6- Тема 2.3 Общие сведения о железнодорожном подвижном составе 

 

№ Вопрос Варианты  ответов 

2.3.1 По роду работы локомотивы подразделяют а) на односекционные и 

двухсекционные 

б) на современные и 

устаревшие 

в ) на грузовые, 

пассажирские и маневровые 

2.3.2 Тележка электровоза состоит:  а) из рамы и рессорного 

подвешивания 

б) из рамы и колесных пар 

в) из рамы, колесных пар с 

буксами, рессорного 

подвешивания и тормозного 

оборудования 

2.3.3 Передача в тяговом подвижном составе может 

быть: 

а) автоматическая и ручная 

б) электрическая, 

механическая и 

гидравлическая 

в) только электрическая 

2.3.4 Локомотивное депо – это а) структурная единица 

локомотивного хозяйства 

для выполнения текущего 

ремонта, технического 

обслуживания и экипировки 

локомотивов 

б) пункт экипировки 

локомотивов 

в) пункт технического 

обслуживания локомотивов 

2.3.5 В ходе текущего ремонта локомотива проводят 

следующие виды работ: 

а) осмотр узлов локомотива 

без их разборки 

б) осмотр узлов 

локомотива, 

сопровождающийся их 

разборкой 

в) ревизию, замену или 

восстановление отдельных 

узлов и деталей, 

регулировку и испытания, 



гарантирующие 

работоспособность 

локомотива в 

межремонтный период 

2.3.6 В состав парка грузовых вагонов входят: а) вагоны для перевозки 

сыпучих грузов 

б) вагоны для перевозки 

жидких нефтепродуктов 

в) крытые вагоны, 

платформы, полувагоны, 

цистерны, изотермические 

вагоны и вагоны 

специального назначения 

2.3.7 Что должен обеспечивать пассажирский вагон для 

допуска к перевозке людей 

а) действие систем 

жизнеобеспечения 

б) Воду и тепло 

в) отопление и вентиляцию 

2.3.8 Какой вид пассажирских вагонов не может 

обеспечивать организацию перевозки людей на 

расстояние свыше 200 км. 

а)  Вагоны дальнего 

следования 

б) вагоны местного 

назначения 

в)вагоны пригородного 

сообщения 

2.3.9 Сколько составляет время  отдыха локомотивной 

бригады между поездками 

а) не  более 12 часов 

б) не менее 4 часов 

в) не менее 50% от 

отработанного времени 

2.3.10 В каких грузовых вагонах можно перевозить 

грузы требующие определенного температурного 

режима в процессе перевозки 

 

а) вакуумные  вагоны 

б) вагоны рефрижераторы 

в) изотермические вагоны и 

рефрижераторы  

 

ТЗ 7- Тема 2.5 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи 

№ Вопрос Варианты  ответов 

2.5.1 Система  обеспечивающая возможность 

управления стрелками и сигналами, контроль их 

состояния  с использованием специальных 

электромагнитных реле 

А) Электрическая 

централизация 

Б) Диспетчерская 

централизация 

В) Горочная централизация 

Г) Микропроцессорная 

централизация 

2.5.2  Комплекс взаимоувязанных устройств 

автоматической блокировки и электрической 

централизации с управлением стрелками и 

сигналами  всех промежуточных участков  из 

одного центра управления 

А) Электрическая 

централизация 

Б) Диспетчерская 

централизация  

В) Горочная централизация 

Г) Микропроцессорная 

централизация 

2.5.3  Система применяемая для управления рабочим 

процессом на сортировочных станциях  

А) Электрическая 

централизация 



Б) Диспетчерская 

централизация  

В) Горочная централизация  

Г) Микропроцессорная 

централизация 

2.5.4  Система  интервального регулирования 

движения  на  перегонах  не имеющих 

разграничения на блок участки 

 

А) Электрическая 

централизация 

Б) Автоматическая 

блокировка 

В) Полуавтоматическая 

блокировка  

Г) Диспетчерская 

централизация 

2.5.5 Система  интервального регулирования движения 

поездов на  перегонах в соответствии с  занятием  

блок участков , ограниченных сигнальными 

точками 

А) Электрическая 

централизация 

Б) Автоматическая 

блокировка  

В) Полуавтоматическая 

блокировка  

Г) Диспетчерская 

централизация 

2.5.6 Какой светофор  устанавливается на 

электрифицированных участках, где  опоры 

контактной сети мешают видимости светофоров  

А) Мачтовый 

Б) Проходной 

В) Негабаритный 

Г) Консольный  

2.5.7 Какой тип светофора устанавливают  в узких 

междупутьях и применяют в  качестве 

маневровых и выходных с боковых путей 

А) Мачтовый 

Б) Проходной 

В) Карликовый  

Г) Консольный 

2.5.8 Какой  вид светофора устанавливается  на 

расстоянии не ближе  50 м. от перового  по ходу 

движения  стрелочного перевода  на  станции 

А) Проходной 

Б) Входной  

В) Выходной 

Г) Промежуточный 

2.5.9 Какой  вид светофора  устанавливается  в зоне 

ограничения блок участка на  перегоне  

оборудованном автоматической 

автоблокировкой- 

А) Проходной  

Б) Входной  

В) Выходной 

Г) Промежуточный 

2.5.10 Какой вид светофора устанавливается на участке 

приближения подвижного состава к опасным 

местам, тоннелям, переездам- 

А) Проходной 

Б) Входной  

В) Выходной 

Г) Заградительный  

 

ТЗ 8-Тема 2.6 Раздельные пункты и железнодорожные узлы 

№ Вопрос Варианты  ответов 

2.6.1 Раздельный пункт имеющий путевое развитие и 

позволяющие проводить  операции по приему, 

выдаче грузов  и обслуживанию пассажиров 

называется 

А) Перегон 

Б) Станция  

В) Разъезд 

Г) Тупик 

2.6.2  Раздельные пункты  на двухпутных линиях, 

имеющие путевое развитие, которое  допускает 

А) Перегон 

Б) Станция  



обгон поездов и отправление по неправильному  

пути 

В) Разъезд 

Г) Обгонный пункт  

2.6.3 Раздельные пункты на  однопутных линиях , 

предназначенные для скрещения и обгона  

поездов и имеющие путевое развитие- 

А) Перегон 

Б) Станция  

В) Разъезд  

Г) Обгонный пункт  

2.6.4 Часть железнодорожной линии, которая  

ограничивается  смежными станциями , 

разъездами, обгонными пунктами  или путевыми 

постами – 

А) Перегон  

Б) Полигон 

В) Платформа 

Г) Межстанционный пункт  

2.6.5 Станции  предназначенные  для  приема , 

отправления и  пропуска поездов. 

 

А) Головная станция 

Б) Промежуточная станция  

В)Сортировочная  станция 

Г) Участковая станция  

2.6.6 Станция  обеспечивающая массовую переработку 

вагонов  и формирование поездов  по 

установленному плану - 

А) Головная станция 

Б) Промежуточная станция  

В)Сортировочная  станция  

Г) Участковая станция  

2.6.7  Станция имеющая  основное назначение 

массовая  погрузка и выгрузка вагонов-  

 

А) Грузовая  станция  

Б) Промежуточная станция  

В)Сортировочная  станция  

Г) Участковая станция  

2.6.8 Путь обеспечивающий предупреждение выхода 

подвижного состава на маршруты следования 

поездов- 

А) Главный  путь  

Б) Второстепенный  путь 

В) Тупиковый  путь  

Г) Подъездной  путь 

2.6.9 Путь являющийся продолжением перегона, 

обеспечивающий  сквозной пропуск  поезда  без 

остановок, снижения скорости и  отклонения по 

стрелочным переводам 

А) Главный путь  

Б) Второстепенный путь 

В) Тупиковый путь  

Г) Подъездной путь 

2.6.10 Часть длины пути  в пределах которой,  может 

находится  подвижной состав, не нарушая 

безопасность движения по соседним путям 

А)Полная длина  

Б)Полезная длина  

В)Основная длина 

 Г)Габаритная длина 

 

ТЗ 9- Раздел 3 Организация железнодорожных перевозок и управление движением 

поездов 

№ Вопрос Варианты  ответов 

3.1 Пожарные  и восстановительные поезда  

относятся  к  разряду  

А) Очередные 

Б) Внеочередные 

В) Аварийные 

Г) Отправляемые 

3.2 Сформированный и сцепленный  состав вагонов  

с  одним  или несколькими  действующими 

локомотивами 

А) Сцепка 

Б) Тягач 

В) Вагон 

Г) Поезд  

3.3  Регламент   всей  эксплуатационной работы 

железных дорог являющийся основой  

организации перевозок 

А )Технико 

распорядительный акт 

станции 



Б) Правила технической 

эксплуатации  

В) График движения 

поездов  

Г)Инструкция о порядке 

пользования устройствами 

3.4  Минимальный  промежуток  времени  между 

прибытием  с одного перегона  на  раздельный 

пункт одного поезда до отправления  на  тот же  

перегон встречного поезда 

А) Время  простоя 

Б) Интервал скрещения  

В) Время хода  

Г) Продолжительность 

стоянки 

3.5  Минимальный промежуток времени  между 

прибытием  на раздельный пункт  одного поезда  

и отправлением  с предыдущего раздельного 

пункта следующего поезда  того же  направления 

А) Время  простоя 

Б) Интервал скрещения  

В) Время хода  

Г) Интервал попутного 

следования  

3.6 Минимальный промежуток времени  между  

прибытием  на  раздельный пункт двух поездов  

противоположных  направлений. 

А) Время  простоя 

Б) Интервал скрещения  

В) Интервал 

неодновременного  

прибытия  

Г) Интервал попутного 

следования  

3.7 Движение  поездов друг за другом  с 

разграничением межстанционным перегоном 

называется- 

А) Простойный 

Б) Пачечный  

В) Скрещиваемый  

Г)Пакетный 

3.8 Движение  друг за другом  с разграничением  

поездов  временем  или блок- участками 

называется- 

А) Простойный 

Б) Пачечный   

В) Скрещиваемый  

Г)Пакетный  

3.9 Горизонтальные  линии графика движения 

поездов   обозначают- 

А ) Время следования  

поезда  по  участку 

Б) Протяженность перегона 

В) Границу станции  

Г) Время суток в  момент 

отправления 

3.10 Вертикальные линии графика движения поездов 

обозначают-   

А ) Время следования 

поезда по участку 

Б) Протяженность перегона 

В) Границу станции  

Г) Время суток в  момент 

отправления  

 

 

3.1.2 Перечень вопросов рубежного контроля  по дисциплине ( 50 вопросов)  (ТЗ-10) 

Проводится  в электронном  виде, количество и  вариант вопросов , выбирает ЭВМ. 

1. Кто стал создателем первого паровоза в  мире , который использовался для работал в  

рудниках  производстве  



2. Первый в Российской империи паровоз был создан работниками мануфактуры 

3 В Российской империи первая ветка железной дороги носила характер- 

4. В транспортную систему России входят следующие виды  транспорта- 

5. С помощью какого вида транспорта  возможно обеспечивать доставку груза  только  

жидкого и газообразного состояния 

6. С помощью какого вида транспорта  возможно обеспечивать доставку груза   больших 

весовых категорий при условии проложенной трассы , в  не зависимости от погодных 

условий 

7. Что означает цифра в  маркировке рельса- 

8. Шпалы  выпускаются  нескольких типов 

9 .Рельс состоит из следующих частей 

10. По распоряжению  какого из правителей Российской империи была построена первая 

железная дорога 

11. Какое название носила железная дорога часть которой, в последствии преобразовалась 

в Приволжскую дорогу 

12.. Первая железная дорога в  Российской Империи соединяла  

13. Первая транспортная система, напоминающая железную дорогу  была  использована в  

14. Какая аббревиатура  соответствует должности электромеханик  СЦБ 

15. Какая аббревиатура  соответствует указаниям изданным Департаментом автоматики и 

телемеханики ОАО «РЖД» 

16. Какая  цифра соответствует  стандартной длине  прокатного рельса выпускаемого с  

завода производителя 

17.Назначение  элемента  нижнего строения  пути называемого «Кавальер» 

18. Часть стрелочного перевода предотвращающая сход колесной пары при повороте 

19. Ширина междупутья на прямолинейном участке пути на перегоне между осями первого 

и второго  пути 

20. Допустимая ширина  колеи  железнодорожного пути Российской  федерации 

21. Длина безстыкового пути 

22. Участок пути, на котором не наблюдается не  подъемов, не спусков  называется – 

23. Предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого, 

помимо подвижного состава, не должны входить никакие части сооружений и устройств 

24. Предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя 

наружу, должен помещаться на прямом горизонтальном пути железнодорожный 

подвижной состав как в порожнем, так и в гружёном состоянии 

25. Предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором полностью 

помещается, с учётом упаковки и крепления, груз на открытом подвижном составе 

27. С помощью какого устройства  производится проверка  уровня погрузки  вагона 

(габарит погрузки) на ж/д 

28. Какая железная дорога Российской Федерации  является самой маленькой по 

протяженности железнодорожных путей 

29. Какой показатель прохождения подвижного состава зависит от крутизны угла поворота 

по стрелочному переводу 

30. Управление какой железной  дороги Российской Федерации находится  в  Нижнем 

Новгороде 

31. Первый министр Министерства Путей Сообщения Российской  Империи 

32. Инженер  строитель первой железной дороги Российской  Империи  



33. Первый, признанный, в Европе создатель парового локомотива  и  

34. Основной элемент стрелочного перевода, который по средством движения обеспечивает 

переход подвижного  состава с одного пути на  другой 

35. Документ устанавливающий основные положения и порядок работы железных дорог и 

работников железнодорожного транспорта, основные размеры, нормы содержания 

важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые к 

ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации 

36. Вагон, предназначенный для  перевозки  жидких, пыльевых, газообразных грузов 

37.Вагон, предназначенный для перевозки  грузов  требующих определенную температуру 

хранения 

38. Искусственные сооружения,  предназначенные для  преодоления  железнодорожным 

путем  водных препятствий 

39.Искусственные сооружения,  предназначенные для  отвода селевых потоков от  

железнодорожных путей 

40. Профиль железнодорожного пути состоит  из - 

41.Уклон имеющий параметр  -7‰  означает 

42.Часть  железнодорожного пути  имеющая  параметр  уклона  0‰  это –  

43.Какой  вид  транспорта  обеспечивает  транспортировку грузов  только  в  жидком  и 

газообразном состоянии 

44.Первая ветка железной дороги в  Российской  империи была запущена в  

45.Путь  являющийся  продолжением перегона, обеспечивающий прохождение поезда без 

остановки с  установленной  скоростью 

46.Пересечение железнодорожного пути  и  автомобильной  дороги  это – 

47.Путь, предназначенный  для  остановки  поездов  находящихся  без управления  и  отстоя  

поездов  на  станции это- 

48.Контактная  сеть при электротяге  переменного тока   имеет напряжение- 

49. Контактная  сеть при электротяге  переменного тока   имеет напряжение- 

50. Искусственное сооружение обеспечивающее прохождение железнодорожного  пути 

через глубокие овраги и обрывы 

 

3.1.3 Итоговая работа  (4 варианта) (ТЗ 11) 

1Вариант 

1. Дайте  определение  «Габарит приближения строения» 

2. Что обозначает величина уклона i =-5 0/00 

3. Что  зависит от угла поворота пути при отклонении  по  стрелочному переводу 

4. Назначение рельса, марки  рельс 

5. Искусственные сооружения : Тоннели, Аквидуки 

6. Типы  локомотивов , их назначение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


7. Простая  контактная подвеска 

8. Продольный профиль  трассы 

9. Назначение и классификация раздельных пунктов.  

10. Назначение устройств автоматики и телемеханики 

2 вариант 

1. 1 Дайте  определение  «Габарит подвижного состава» 

2. Что обозначает величина уклона i =--8 0/00 

3. Что зависит от радиуса поворота  пути 

4. Назначение шпал , виды  шпал 

5. Искусственные  сооружения: Виадуки, мосты 

6. Типы  вагонов  , их назначение 

7. Цепная контактная подвеска 

8. Поперечный профиль станции 

9. Промежуточные станции. 

10. Классификация светофоров 

3 вариант 

1. 1 Дайте  определение  «Габарит погрузки» 

2. Что обозначает величина уклона i =0 0/00 

3. От чего зависит установленная скорость при  отклонении по стрелочному переводу 

4. Назначение стрелочных переводов, виды  одиночных стрелочных переводов 

5. Искусственные  сооружения: Эстакады, селиспуски   

6. Экипировка локомотива 

7. Назначение контактной сети  

8. Верхнее строение пути 

9. Пассажирские станции 

10. Назначение станционных путей. 

4 Вариант 

1. 1 Дайте  определение  «Габарит погрузки. Виды и степени негабаритности» 

2. Что обозначает величина уклона i =7 0/00 

3. Что зависит от марки крестовины в стрелочном переводе 

4. Назначение Балластный слой. 

5. Искусственные  сооружения: переезды , Мосты 

6. Экипировка  вагона  

7. Назначение тяговых  подстанций 

8. Нижнее строение пути 

9. Грузовые станции. 

10. Принцип действия автоматической локомотивной сигнализации 

 

3.2 Время на  выполнение: 

- теоретического задания (ТЗ)- 1 мин* N  (час) 



 где  N- количество  вопросов  тестового задания 

 

3.3 Критерии оценки  

3.3.1 Оценка  тестового варианта  заданий 

 Оценка   Критерии: правильно выполненные 

задания в  % 

5  «отлично» 91-100% 

4 «хорошо» 76-90% 

3 « удовлетворительно» 61-75% 

2 «неудовлетворительно» До 60% 

 

Ключ теста ТЗ 1-Тема 1.1 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

а г а в в г б а в в 

 

Ключ  теста  ТЗ 2-Тема 1.2 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
в г б г б в в а б б 

 

Ключ теста: ТЗ3-Тема1.3 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

В А А А Б В Г Б А Б 

 

Ключ  теста:ТЗ 4- Тема 2.1 

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

Вариант 

ответа 

Б В Б В В А Б В Б Б В А Г В Б 

% 6 13 20 26 33 40 46 53 60 66 73 80 86 93 100 

 

Ключ теста: ТЗ5-  Тема 2.2 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
В Б А В Г Б В Б Б В 

 

Ключ теста: ТЗ 6-Тема 2.3 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

В В Б А В В А В В В 



 

Ключ теста:  ТЗ 7-Тема 2.5 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

А Б В В Б Г В Б А Г 

 

Ключ теста:  ТЗ 8-Тема 2.6 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
Б Г В А Б В А В А Б 

 

Ключ теста:  ТЗ 9-Тема 3 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

Б Г В Б Г В Б Г В Г 

 

 

3.3.2 Оценка теоретического письменного задания 

Оценка   Критерии:  

5  «отлично» за глубокое  и полное овладение  содержанием учебного 

материала , в котором  студент легко  ориентируется , 

понятийным аппаратом , за  умение  связывать теорию  с 

практикой , описывать и обосновывать свои суждения . 

Отличная  отметка  предполагает  грамотное, логичное 

изложение ответа  ( в письменной форме ), качественное 

оформление ; 

4 «хорошо» студент  полно  освоил  учебный  материал  , владеет  

понятийным аппаратом, ориентируется  в изученном  

материале , осознано применяет  знания  для  решения  

практических задач, грамотно излагает ответ, но  

содержание  и форма  ответа  имеют  отдельные 

неточности; 

3 « удовлетворительно» студент обнаруживает знание  и понимание основных 

положений  учебного материала , но излагает его 

неполно, непоследовательно , допускает  неточности  в 

определении понятий , в применении знаний  для  

решения практических задач, нее умеет доказательно 

обосновать свои суждения ; 

2 «неудовлетворительно» студент имеет разрозненные , бессистемные знания, не 

умеет  выделять главное  и второстепенное , допускает  

ошибки  в определении понятий , искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал , не может 

применять знания  для решения практических задач. 

 



4 Практические  задания (ПЗ) 

4.1 ПЗ 1-Кейс 1.1 30 вариантов 

Задание : Построить кривую профиля пути по  заданному  варианту  

Участка А-Е согласно таблице 1. 

Таблица 1. 

Вариант Участок (‰) 

А-Б Б-В В-Г Г-Д Д-Е 

1 -5 0 +2 -3 0 

2 +2 -2 0 -2 +4 

3 -6 +2 0 -6 +2 

4 +8 -3 0 -3 +3 

5 -5 0 +3 -2 0 

6 +1 0 +2 -6 0 

7 -2 0 +6 -2 0 

8 +3 0 -6 +3 0 

9 +6 0 +3 -7 0 

10 +4 0 -5 +3 0 

11 +2 0 +8 -7 -2 

12 +3 0 +5 -6 +2 

13 -5 +5 0 -2 0 

14 -6 +2 0 -3 +2 

15 -2 +3 0 +6 0 

16 -6 +5 0 -6 +3 

17 +4 +3 0 -4 0 

18 +5 -3 0 +2 +1 

19 +6 -2 0 -7 0 

20 +2 -6 0 +4 0 

21 -3 -4 0 +6 0 

22 -4 -6 0 +6 0 

23 -5 0 +5 -2 -3 

24 -6 0 +4 -2 0 

25 +2 0 -3 +5 -2 

26 +1 0 -5 +4 -3 

27 +4 0 -3 +4 0 

28 -5 0 -5 +2 0 

29 +6 0 -4 +2 0 

30 -3 +6 0 +4 0 

 

ПЗ-2 Кейс 1.2  30 вариантов 

Практическая работа №1 

 Тема : Ознакомление с элементами верхнего строения пути, построение  одиночного 

стрелочного перевода. 

В соответствии с  заданным вариантом выбрать данные по таблице 2.  



Таблица 2 

Вариант Тип стрелочного 

перевода 

Тип рельса  Марка 

крестовины 

Основные 

размеры, м 

а b 

1 Обычный Р-75 1/11 14.06 19.30 

2 Симметричный Р-75 1/11 14.06 19.30 

3 Несимметричный  Р-75 1/11 14.06 19.30 

4 Обычный Р-65 1/22 31.95 38.59 

5 Симметричный Р-65 1/22 31.95 38.59 

6 Несимметричный  Р-65 1/22 31.95 38.59 

7 Обычный Р-65 1/18 25.63 38.19 

8 Симметричный Р-65 1/18 25.63 38.19 

9 Несимметричный  Р-65 1/18 25.63 38.19 

10 Обычный Р-65 1/11 14.06 19.30 

11 Симметричный Р-65 1/11 14.06 19.30 

12 Несимметричный  Р-65 1/11 14.06 19.30 

13 Обычный Р-65 1/9 15.23 15.81 

14 Симметричный Р-65 1/9 15.23 15.81 

15 Несимметричный  Р-65 1/9 15.23 15.81 

16 Обычный Р-50 1/18 25,63 31,89 

17 Симметричный Р-50 1/18 25,63 31,89 

18 Несимметричный  Р-50 1/18 25,63 31,89 

19 Обычный Р-50 1/11 14,48 19,05 

20 Симметричный Р-50 1/11 14,48 19,05 

21 Несимметричный  Р-50 1/11 14,48 19,05 

22 Обычный Р-50 1/9 15,46 15,60 

23 Симметричный Р-50 1/9 15,46 15,60 

24 Несимметричный  Р-50 1/9 15,46 15,60 

25 Обычный Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

26 Симметричный Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

27 Несимметричный  Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

28 Обычный Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

29 Симметричный Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

30 Несимметричный  Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

 

ПЗ-3 Кейс 1.3  30 вариантов 

 

Практическая работа № 2 

Тема:Ознакомление с техническими средствами, устройствами и сооружениями железных 

дорог. 

Указание к выполнению работы. 

В соответствии с заданным вариантом вычертить Однониточный план станции  по таблице 

3. 



Таблица 3 
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5 Пакет преподавателя ( Экзаменатора) 

 

Условия: 

а) Вид и  форма (экзамен) 

В учебном плане предусмотрен комплексный экзамен по  данной дисциплинам  в 3 

семестре. 

Итоговый контроль знаний  проводится по форме  экзамена. 

 

Б) Количество заданий для студента: 

-ТЗ- 63 вопроса 



1. Виды транспорта и их взаимодействие. 

2.Продукция железнодорожного транспорта. 

3.Структура управления ж.д. транспортом. 

4.Основные нормативные документы для железнодорожного транспорта. 

5.Габарит приближения строений на ж.д. транспорте. 

6.Габарит подвижного состава на ж.д. транспорте. 

7.Габарит погрузки. Виды и степени негабаритности. 

8.Категории ж.д. линий. 

9.Устройство железнодорожного пути. 

10.План и профиль ж.д. линий. Элементы. 

11.Поперечный профиль насыпи. 

12.Поперечный профиль выемки. 

13.Искусственные сооружения. 

14.Верхнее строение пути. 

15.Балластный слой. 

16.Типы рельсов  

17.Типы  шпал. 

18.Стрелочные переводы. 

19.Защита ж.д. пути от воздействия природных явлений. 

20.Путевое хозяйство. 

21.Схема электроснабжения железной дороги. 

22.Системы тока и напряжения контактной сети. 

23.Устройство контактной сети. 

24.Классификация локомотивов,  

25.Тепловозы. 

26.Электровозы. 

27.Локомотивное хозяйство. 

28.Виды работ по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов. 

29.Вагонное хозяйство. 

30.Организация вагонопотоков 

31.Классификация вагонов. 

32.Особенности пассажирских вагонов     

33.Вагонное хозяйство 

34.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

35.Назначение устройств автоматики и телемеханики. 



36.Классификация светофоров. 

37.Конструкция светофоров. 

38.Способы установки светофоров. 

39.Принцип действия автоматической блокировки 

40.Принцип действия автоматической локомотивной сигнализации. 

41.Принцип работы полуавтоматической блокировки, 

42.Принцип работы электрической централизации, 

43.Принцип работы диспетчерской централизации. 

44.Принцип работы горочной автоматической централизации 

45.Виды оперативно-технологических связей на ж.д. транспорте. 

46.Радиосвязь на ж.д. транспорте. 

47.Назначение и классификация раздельных пунктов.  

48.Назначение станционных путей. 

49.Полная и полезная длина станционных путей. 

50.Промежуточные станции. 

51.Участковые станции. 

52.Сортировочные станции. 

53.Пассажирские станции. 

54.Грузовые станции. 

55.Требования к графику движения поездов. 

56.Элементы графика движения поездов. 

57.Виды работ по техническому обслуживанию и ремонту вагонов. 

58.Назначение рельсовых цепей. 

59.Напряжения контактной сети. 

60.Контрольные  посты 

61.Назначение автоматической блокировки 

62.Полная длина  станционных путей 

63.Основные элементы стрелочного перевода 

 

-ПЗ- 30 вариантокомплексных заданий 

Начертить схему заданного стрелочного перевода, учитывая особенности. Стрелочный 

перевод нарисовать в двухниточном изображении. Указать составные части заданного 

варианта стрелочного перевода . 



Вопрос Тип стрелочного 

перевода 

Тип рельса Марка 

крестовины 

Основные 

размеры, м 

а b 

1 Обычный Р-75 1/11 14.06 19.30 

2 Симметричный Р-75 1/11 14.06 19.30 

3 Несимметричный  Р-75 1/11 14.06 19.30 

4 Обычный Р-65 1/22 31.95 38.59 

5 Симметричный Р-65 1/22 31.95 38.59 

6 Несимметричный  Р-65 1/22 31.95 38.59 

7 Обычный Р-65 1/18 25.63 38.19 

8 Симметричный Р-65 1/18 25.63 38.19 

9 Несимметричный  Р-65 1/18 25.63 38.19 

10 Обычный Р-65 1/11 14.06 19.30 

11 Симметричный Р-65 1/11 14.06 19.30 

12 Несимметричный  Р-65 1/11 14.06 19.30 

13 Обычный Р-65 1/9 15.23 15.81 

14 Симметричный Р-65 1/9 15.23 15.81 

15 Несимметричный  Р-65 1/9 15.23 15.81 

16 Обычный Р-50 1/18 25,63 31,89 

17 Симметричный Р-50 1/18 25,63 31,89 

18 Несимметричный  Р-50 1/18 25,63 31,89 

19 Обычный Р-50 1/11 14,48 19,05 

20 Симметричный Р-50 1/11 14,48 19,05 

21 Несимметричный  Р-50 1/11 14,48 19,05 

22 Обычный Р-50 1/9 15,46 15,60 

23 Симметричный Р-50 1/9 15,46 15,60 

24 Несимметричный  Р-50 1/9 15,46 15,60 

25 Обычный Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

26 Симметричный Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

27 Несимметричный  Р-65 1/11*1 14,06 20,42 

28 Обычный Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

29 Симметричный Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

30 Несимметричный  Р-50 1/6*4 6,95 10,56 

 



Экзаменационное испытание состоит из трех вопросов: 

1- Практическое  задание; 

2,3. Устный ответ на  теоретический вопрос. 

 

В) Проверяемые  результаты обучения  и критерии оценок 

 

Полнота знаний студента определяется  количеством  программных знаний  об 

изученном объекте ; глубина –совокупность  осознанных существенных связей  между  

соотносимыми  знаниями ; оперативность – числом ситуаций или способов, в котором 

студент может принимать то или иное  знание. При прочном овладении знаниями 

учащегося безошибочно актуализируют  и используют их, отвечая на вопросы и решая те 

или иные задачи. Сознательность знаний характеризуется пониманием внутренних 

закономерностей , проникновением в сущность фактов, явлений, процессов . 

Критерии оценки: 

При оценке  учитывают , насколько четко  и правильно  студент дает ответ , какова 

культура его речи . 

  В соответствии с  этими критериями  учебную деятельность  студентов  оценивают  

следующим образом : 

Отлично «5» - за глубокое  и полное овладение  содержанием учебного материала , 

в котором  студент легко  ориентируется , понятийным аппаратом , за  умение  связывать 

теорию  с практикой , высказывать  и обосновывать свои суждения . Отличная  отметка  

предполагает  грамотное, логичное изложение ответа  ( как в устной  так и в письменной 

форме ), качественное  оформление ; 

Хорошо «4» - если  студент  полно  освоил  учебный  материал  , владеет  понятийным 

аппаратом, ориентируется  в изученном  материале , осознано применяет  знания  для  

решения  практических задач, грамотно излагает ответ, но  содержание  и форма  ответа  

имеют  отдельные неточности; 

Удовлетворительно «3»- если студент обнаруживает знание  и понимание  основных 

положений  учебного материала , но излагает его неполно, непоследовательно , допускает  

неточности  в определении понятий , в применении знаний  для  решения  для решения  

практических задач, нее  умеет  доказательно обосновать  свои суждения ; 

Неудовлетворительно «2»- если студент имеет  разрозненные  , бессистемные знания 

, не умеет  выделять главное  и второстепенное , допускает  ошибки  в определении понятий 



, искажает  их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал , не может применять 

знания  для решения практических задач. 

г) Время выполнения  каждого задания: 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета  туденту отводится не 

более одного академического часа.  

1.1 –ТЗ-  25 мин. 

1.2 –ПЗ- до 20 мин. 

 

д) Оборудование, разрешенное для  выполнения заданий: 

 

При подготовке к ответу студент имеет право пользоваться дидактическим 

раздаточным материалом, Для  выполнения практического задания студент имеет право 

пользоваться  контрольно измерительными приборами (счетная машинка, линейка , 

карандаш, ластик) 

 

е) Литература  для студента 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Железные дороги. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.И. Ефименко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013.— 504 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26799.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ю.И.Ефименко «Общий курс железных дорог»  М.: Академия 2005г. 

3. В.Н.Соколов и др. «Общий курс железных дорог» М. Транспорт 2002  

Дополнительные источники: 

1. Л.И.Хушит. «Общий курс железных дорог» М. «Транспорт» 2005г. 

2. М.М. Филипов и др. «Железные дороги. Общий курс» М. Транспорт 1981 г. 

Интернет ресурсы: 

1)Электронно-библиотечная система IPRbooks  Режим доступа/ 

http://www.iprbookshop.ru/index.php 

2) Форум работников СЦБ .Режим  доступа /http://scbist.com/. 

 

http://www.iprbookshop.ru/index.php
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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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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины Охрана труда . 
КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена.  

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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА , 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения:  умения, знания  Показатели оценки результата 

 

Уметь:  
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У 1   осуществлять выполнение требований 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и 

ремонте локомотива 

Практические занятия (ПЗ), 

тестирование (Т) 

 

Знания:  

З1 Законодательство в области охраны труда Устный опрос (УО), практические 

занятия, тестирование 

З2 Возможные опасные и вредные факторы, 

средства защиты 

Практические занятия, тестирование 

 

З3 Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности 

Практические занятия, тестирование 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ 

КОНТРОЛЯ 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1   осуществлять выполнение требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности при управлении, 

эксплуатации и ремонте локомотива 

УО, ПР Э 

З1 Законодательство в области охраны труда УО, ПР, 

ЛР,Т 

Э 

З2 Возможные опасные и вредные факторы, средства 

защиты 

УО, ПР,Т Э 

З3 Правила и нормы охраны труда, промышленной 

санитарии, противопожарной и экологической 

безопасности 

Т, УО, ТП Э 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации. 

Назначение. 

КОМ предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Охрана труда».  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Количество вариантов для обучающихся 4 по 10 вопросов 

Время выполнения  30 минут. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

1. Охрана труда – это …. 
1) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
2) Комплекс мероприятий правового, социально-экономического, организационно-технического, 

санитарно-гигиенического, лечебно – профилактического характера, направленных на 

обеспечение здоровья и жизни работоспособного населения. 
3) Область науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
2. Условия труда – это … 

1) Совокупность производственных факторов, воздействие которых на работника не должно 

влиять на его работоспособность и приводить к заболеваниям. 
2) Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника. 
3) Все факторы производственной среды и трудового процесса, оказывающие влияние на 

работоспособность и производительность работника. 
3. Вредный производственный фактор – это … 
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1) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 
2) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к потере 

трудоспособности или снижению производительности труда. 
3) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к травме и 

потере трудоспособности. 
4. Опасный производственный фактор – это … 

1) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. 
2) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 
3) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию или травме. 
5. Безопасные условия труда – условия, при которых … 

1) Воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено. 
2) Воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 
3) Воздействие на работающих вредных производственных факторов исключено либо степень их 

воздействия находится на уровне установленных лимитов. 
6. На  тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается 

применение труда. 
1) Женщин и лиц моложе восемнадцати лет. 
2) Лиц, которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья. 
3) Лиц, религиозные убеждения которых не позволяют осуществлять работы данного вида и 

условий. 
7. Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, (до устранения такой опасности) в случае: 
1) Возникновения опасности для его жизни. 
2) Возникновения опасности для здоровья его близких родственников. 
3) Возникновения опасности для его жизни и здоровья. 

8. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляются. 
1) Федеральной инспекцией труда. 
2) Министерством труда и социального развития. 
3) Департаментом условий и охраны труда министерства труда и социального развития. 
4) Инспекцией по труду при президенте России. 

9. Лицо, имеющее право беспрепятственно проверять в организациях соблюдение требований 

охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда 
1) Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 
2) Служащие уполномоченных работниками представительных органов. 
3) Государственные инспектора труда. 

10.  Трудовые отношения между руководителем предприятия и работником определены. 
1) Трудовым кодексом. 
2) Уголовным кодексом. 
3) Законом РФ о коллективных договорах и соглашениях. 

11.  Возмещение работнику вреда, причиненного ему увечья, профзаболевания, либо иного 

повреждения здоровья обязывает работодателя 
1) Не обязан в любых случаях. 
2) Обязан только на государственных предприятиях. 
3) Обязан, если только этот вред связан с исполнением работником трудовых обязанностей. 
4) Обязан в любых случаях. 

12. Работа в течение двух смен подряд... 
1) Разрешается по согласованию с профсоюзом. 
2) Разрешается только на железнодорожном транспорте. 
3) Запрещается в любых случаях. 

13.  Обязанностями работодателя по отношению к работнику при ликвидации цеха, участка, 

рабочего места по требованию органов государственного надзора и контроля вследствие 

невозможности обеспечения здоровых и безопасных условий труда является 
1) Обеспечение бесплатного обучения работника. 
2) Сохранение работнику на период переподготовки среднего заработка. 
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3) Выплата работнику компенсации не менее, чем 10 МРОТ. 
4) Предоставление работнику нового рабочего места. 

14.  Перечислите виды работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет 
1) На ремонтных работах. 
2) На сверхурочных работах. 
3) На тяжелых работах. 
4) На ночных работах. 
5) На подземных работах. 
6) На работах в выходные дни. 
7) На работах с вредными и опасными условиями труда. 

15.  Работник считается фактически допущенным к работе в случае…….. 
1) При устном соглашении о заключении трудового договора между работником и 

работодателем. 
2) Заключение письменного трудового договора, приказ по предприятию о приеме на работу. 
3) Фактическое привлечение работника к выполнению работы, независимо от того, был ли прием 

на работу надлежащим образом оформлен. 
16. Перечислить мероприятия об обеспечение безопасности работников, которые включает в себя 

«охрана труда»? 
1) Санитарно-гигиенические. 
2) Реабилитационные. 
3) Лечебно-профилактические. 
4) Социально-экономические. 
5) Политические. 
6) Правовые. 
7) Организационно-технические. 

17.  Работодатель при обнаружении у работника признаков профзаболевания или ухудшения 

состояния здоровья вследствие воздействия вредных или опасных производственных факторов, 

переводить работника на другую работу 
1) Не обязан. 
2) Обязан. 
3) Обязан только на государственных предприятиях. 

18. Цель испытательного срока при заключении трудового договора (контракта), обусловленное 

соглашением сторон? 
1) Установления политических взглядов работника. 
2) Проверка соответствия работника порученной ему работы. 
3) Проверка психической и психологической совместимости. 

19.  Случай материальной ответственности на работника налагает 
1) При нарушениях, которые могли повлечь за собой несчастные случаи. 
2) При нарушение работником правил и норм производственной санитарии. 
3) При ущербе, нанесенном предприятию из-за несоблюдения работником требований норм 

охраны труда. 
20.  Работник одновременно может быть подвергнут дисциплинарному взысканию и лишению 

премиальных за нарушение требований и норм по охране труда 
1) Обязательно. 
2) Не обязательно во всех случаях. 
3) Если такие совмещения предусмотрены Положением о премировании работников 

предприятия. 
21.  Трудовой кодекс РФ определяет обязанности. 

1) Администрации по обеспечению безопасности работающих и соблюдению трудовой 

дисциплины. 
2) Работников по соблюдению трудовой дисциплины. 
3) Профкома по обеспечению трудовой дисциплины. 

22.  Максимальная длительность сверхурочных работ. 
1) 8 часов в течение 2-х дней подряд. 
2) 4 часа в течение 2-х дней подряд. 
3) 120 часов в год. 
4) 180 часов в год. 

23.  Перечислите работы, где запрещается применение труда женщин? 
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1) На верхолазных работах. 
2) На работах с вредными условиями труда. 
3) На тяжелых работах. 

24.  Укажите максимальный срок проведения испытания при приеме на работу? 
1) Два месяца. 
2) Три месяца. 
3) По согласованию с соответствующим комитетом профсоюза до 6 месяцев. 

25. Работа в выходные дни? 
1) Запрещается в любых случаях. 
2) Разрешается только с разрешения профсоюзного органа предприятия по письменному приказу 

администрации и лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ и другими нормативными актами. 
3) Разрешается в любых случаях. 
4) Разрешается только лишь при оплате времени работы не менее чем в двойном размере. 
5) Разрешается при сменной работе, если график утвержден руководителем предприятия и 

согласован с профкомом 
26.  Назовите основополагающий законодательный акт РФ, регулирующий трудовые отношения 

всех работников. 
1) Трудовой кодекс РФ. 
2) Типовой коллективный договор. 

27.  Привлечение женщин к работам в ночное время? 
1) Не допускается в любых случаях. 
2) Не допускается только на частных предприятиях. 
3) Не допускается, за исключением тех отраслей хозяйства, где это вызвано особой 

необходимостью и разрешается в качестве временной меры, например, железнодорожный 
транспорт. 

28.  Укажите права работника в области охраны труда? 
1) На обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств 

работодателя. 
2) На возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профессиональным заболеванием, либо 

иным повреждением здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 
3) На отказ без каких-либо необоснованных последствий для него от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой 

опасности. 
4) Соблюдать требования охраны труда. 

29.  Укажите льготы и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда 
1) Ежегодные дополнительные отпуска. 
2) Бесплатные (по установленным нормам) спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 
3) Сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
4) Сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 24 часов в неделю. 
5) Бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные  пищевые продукты. 

30. Работодатель, по установленным нормам, мыло работникам, занятым на работах, связанных с 

загрязнением выдавать бесплатно 
1) Не обязан в любых случаях. 
2) Обязан только на частных предприятиях. 
3) Обязан в любых случаях. 

31.  К работе в ночное время не допускаются 
1) Беременные женщины. 
2) Работники старше 45 лет. 
3) Женщины, имеющие детей до 3-х лет. 
4) Работники моложе 18 лет. 

32.  Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется 
1) Работникам с ненормированным рабочим днем. 
2) Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 
3) Работникам, занятым в отдельных отраслях народного хозяйства, в.ч. на железнодорожном 

транспорте, имеющим продолжительный стаж работы на одном предприятии. 
33.  Основными направлениями государственной политики в области охраны труда является 
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1) Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной среды и 

других видов в экономической и социальной деятельности. 
2) Государственное управление деятельностью в области охраны труда, включая 

государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда. 
3) Применение экономических санкций в целях соблюдения предприятиями и работниками 

нормативных требований по охране труда. 
34.  К обязанностям администрации предприятия по выполнению Правил внутреннего трудового 

распоряжения относятся 
1) Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда. 
2) Обеспечивать условия работы, соответствующие правилам по охране труда, улучшать условия 

труда. 
3) Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма и 

профзаболеваний. 
4) Обеспечивать соблюдение работниками общественного порядка вне рабочее время. 

35.  Ночным временем считается 
1) С 8 часов вечера до 6 часов утра. 
2) С 10 часов вечера до 6 часов утра 
3) С 8 часов вечера до 4 часов утра. 
4) С 10 часов вечера до 4 часов утра 

36.  Замена отпуска денежной компенсацией   
1) Не допускается в любых условиях. 
2) Не допускается, кроме случаев увольнения работников. 
3) Допускается в любых случаях.  
4) Допускается по соглашению сторон. 

37. Укажите последствия влекущие отказ работника от выполнения работ в случаях возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья 
1) Дисциплинарное взыскание. 
2) Уголовная ответственность. 
3) Административная ответственность. 
4)  Не несет никаких необоснованных последствий. 
5) Увольнение с работы. 

38. Ежегодный медицинский осмотр лиц моложе 18 лет, работающих на предприятии до достижения 

ими 18 – летнего возраста проводится 
1) В зимнее время. 
2) По усмотрению работодателя. 
3) Обязателен. 

39.  Установите соответствие. Укажите сроки проведения трехступенчатого     надзора и контроля. 
 

1) первая ступень 
 

2) вторая ступень 
 

3) третья ступень 
 

А) ежемесячно 
Б) еженедельно 
В) ежедневно 
Г) один раз в квартал 
Д) ежегодно 
Е) не реже двух раз в неделю 
Д) один раз в полгода 

 

40. Установите соответствие. Лица, проводящего трехступенчатый надзор и    контроль. 
 

1) первая ступень 
 

2) вторая ступень 
 

3) третья ступень 
 

А) непосредственный руководитель 
Б) руководитель производственного 

подразделения 
В) мастер  
Г) руководитель предприятия (комисионно) 
Д) старший мастер 
Е) начальник дороги 
Д) президент ОАО «РЖД» 

 

Инструкция  по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание; 

Последовательность выполнения заданий произвольная. 
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Условия выполнения: выполнить тестовое задание. 

Работа зачитывается, если Вы набрали 9-10 баллов. 

Максимальное время выполнения задания –   30 мин. 

 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов заданий для обучающихся: 4 по 10 вопросов или 2 по 20 вопросов   

Время выполнения  30-40 мин. 
 

Инструкция по проведению экзамена. 

1. Ознакомить обучающихся с количеством вариантов задания. 

2. Ознакомить обучающихся с временем выполнения задания. 

3. Ознакомить обучающихся с условиями выполнения заданий 

4. Ознакомить обучающихся с критериями оценки выполнения тестовой работы. 
 

Критерии оценки 

Освоенные 

знания/умения 

Показатель оценки 

результата 

 

Оценка 

 

У-1,  

З-1, З-2, З-3. 

Правильность и точность 

ответов. 

 90% - «отлично» 

80-89% – «хорошо» 

70-79% – «удовлетворительно» 

 

 

 Задания для текущего контроля 

 

Контрольные вопросы для устного опроса 

 

- Что называют охраной труда? 

- Что понимают под условиями труда? 

- Безопасные условия труда – это………. 

- Назовите основные нормативно-правовые акты по Охране труда? 

- Какова продолжительность рабочего времени? 

- Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени? 

- Что такое ненормированный рабочий день и для кого он устанавливается? 

- В каких случаях допускается работа в выходные дни? 

- В каком порядке предоставляется отпуск? 

- С какого возраста допускается прием на работу несовершеннолетних рабочих и 

служащих? 

- Какая продолжительность рабочего дня установлена для несовершеннолетних рабочих 

и служащих? 

- Какие льготы предоставляются за работу с вредными условиями труда? 

- Какие организации осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда? 

- Кто организует контроль условий охраны труда на ж.д. транспорте? 

 

Тестирование  «Требования охраны труда и организация охраны труда» 

       1.Задача охраны труда: 

А. сохранение жизни и здоровья работников 

Б.   разработка инструкций по охране труда                                                                                                                                  

В. надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда 

Г. снижение профессиональных рисков. 
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      2. Основным направлением гос.политики в области охраны труда является: 

А. выполнение производственных заданий 

Б. внесение предложений о привлечении к дисциплинарной ответственности 

В. обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

 

     3. Система управления охраной труда в организации осуществляется: 

А. Профсоюзными организациями 

Б. Руководителями предприятий, службой охраны труда предприятия 

В. Органами государственного надзора и контроля 

 

4. Комитеты (комиссии) по охране труда создаются: 

А.  Из представителей работодателя 

Б.  Из представителей профсоюзной организации 

В.  Из представителей работодателя и профсоюзной организации 

 

     5.Комитету предоставляются права: 

А.  Заслушивать работодателя по вопросам обеспечения безопасных условий труда 

Б.  Поощрять работников за активное участие в работе по охране труда 

В. Проводить расследование и учет профессиональных заболеваний. 

 

     6.Уголовная ответственность за нарушения правил охраны труда: 

А.  лишение свободы на срок до десяти лет 

Б.  лишение свободы на срок до шести лет 

В. лишение свободы на срок до трех лет 

 

7.Специальная оценка условий труда  

А. идентификация вредных и опасных факторов  

Б. с целью снижение затрат на охрану труда 

В.передача работникам необходимых знаний об условиях труда на рабочих местах. 

 

     8.Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в размере: 

А. Не менее 0,1 % от эксплуатационных расходов предприятия 

Б. Не менее 0,5 % от эксплуатационных расходов предприятия 

В. Не менее 0,7 % от эксплуатационных расходов предприятия 

 

     9.Очередная проверка знаний проводится: 

А. Один раз в 5 лет 

Б.  Один раз в три года 

В. Не реже одного раза в 3 года. 

 

     10.Новые производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию: 

А. Без технической документации. 

Б. Без заключения соответствующих органов гос. надзора и контроля. 

В.Без визы руководителя предприятия 

 

Оценка результата теста: 

1. Правильные ответы на 10 вопросов – отлично 

2. Правильные ответы на 9-8 вопросов – хорошо 

3. Правильные ответы на 7 вопросов – удовлетворительно 

      4.    Правильные ответы на 6 и менее вопросов – неудовлетворительно  
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Тема: Права работников  

Задание: 

Отметьте крестиком верность или неверность утверждения 

№ п/п Формулировка предложения Верно Неверно 

1.  Мед.осмотры проводятся медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на указанный вид деятельности 
  

2.  Средства личной гигиены предназначены для защиты кожи рук и лица от 

химических веществ и загрязнений 
  

3.  Ни каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены 
  

4.  Запрещено использование труда женщин на работах, которые связаны с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы 

  

5.  В дневное время наименьшая работоспособность, как правило, отмечается 

в период между 12 и 14 часами, а в ночное время - с 3 до 4 часов 
  

6.  Внутрисменный режим труда и отдыха должен включать в себя перерыв на 

обед и кратковременные перерывы на отдых 
  

7.  При условиях труда работника, соответствующих классу 3.2 размер 

повышения ему оплаты труда составляет 8% к окладу 
  

8.  Норма поднятия тяжести для мужчин при разовой работе составляет 15 кг   

9.  
К физическим факторам относят физические перегрузки   

10.  
3-й класс условий труда – вредные условия труда    

 

Дополните фразы:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите гигиенические нормативы условий труда. 

2. Дайте определение «Гигиены труда», «Производственной санитарии». 

3. Назовите и классифицируйте средства защиты работающих. 

4. Назовите и классифицируйте вредные и опасные производственные факторы. 

5. Характеризуйте льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда. 

Медицинские осмотры 

классифицируются: 

 

 Технические средства 

защищают: 

Фазы работоспособности 

классифицируются: 
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 Тема:Несчастные случаи 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

Опасный производственный фактор – результат воздействия: 

1. Подвижного состава; 

2. Шума, вибрации, электромагнитных полей; 

3. Недосыпания во время регламентированного отдыха. 

 Задание 2. Классифицируйте  причины производственного травматизма: 

___________________, возникающие вследствие конструкторских недостатков, 

неисправностей машин, механизмов, несовершенства технологического процесса, 

недостаточной механизации и автоматизации тяжёлых и вредных работ. 

___________________, связанные с нарушением требований санитарных норм (например, по 

влажности, температуре), отсутствием санитарно-бытовых помещений и устройств, 

недостатками в организации рабочего места и др. 

___________________, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта и 

оборудования, плохой организацией погрузочно-разгрузочных работ, нарушением режима 

труда и отдыха (сверхурочные работы, простои и т.п.), нарушением правил техники 

безопасности, несвоевременным инструктажем, отсутствием предупредительных надписей а 

др.                  

___________________, связанные с нарушением работниками трудовой дисциплины, 

опьянением на рабочем месте, умышленным самотравмированием, переутомлением, плохим 

здоровьем и др. 

 Задание 3. Выберите наиболее правильный вариант ответа (обведите кружком) 

1. Вредный производственный фактор приводит к: 

1. Заболеванию 

2. Повышению тонуса 

3. Потливости 

4. Ознобу 

5. Остеохондрозу 

1. Расследование легкого травматического случая (в днях) составляет: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

2. Назовите место происшествия, которое расследуется и подлежит учету 

1. На огороде 

2. В санатории 

3. На даче 

4. При следовании на работу городским автобусом 

5. В течение рабочего времени на территории предприятия  

3. Председателем комиссии по расследованию тяжелого, смертельного несчастного 

случая является: 

1. Работодатель 

2. Главный инженер 

3. Главный энергетик 

4. Заместитель руководителя предприятия 

5. Государственный инспектор по охране труда 

4. Последствием опасного производственного фактора является… 

1. Гипертония  

2. Анемия 

3. Инфаркт 

4. Травма 
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5. Экзема  

5. Назовите несчастные случаи, которые расследуются и подлежат учету 

1. В период отпуска 

2. При следовании на работу на личном транспорте 

3. При выполнении работ общества защиты животных 

4. До начала рабочего времени при подготовке оборудования к работе 

5. При сопровождении ребенка в школу за 30 минут до начала работы 

6. Место происшествия несчастных случаев, которые расследуются и подлежат 

учету 

1. При занятиях в секции по футболу 

2. При совершении действий в интересах предприятия 

3. При заготовке сенажа в личных целях 

4. На рыбалке в период отпуска 

5. При следовании из отпуска на поезде 

7. Минимальная потеря трудоспособности при травме (в днях) 

1. 4 

2. 5 

3. 3 

4. 1 

5. 2 

8. В каком случае несчастный случай расследуется, но не принимается к учету? 

1. При совершении действий в интересах предприятия без задания предприятия 

2. Если наступила смерть в результате алкогольного опьянения, не связанная с 

нарушением технологического процесса 

3. При доставке на работу транспортом предприятия 

4. На транспортном средстве предприятия при сменном отдыхе 

5. Вне территории предприятия при выполнении задания  предприятия 

9. Травмы по тяжести исхода подразделяются на: 

1. Без последствий 

2. С последствиями 

3. Средней тяжести 

4. Катастрофические 

5. Тяжелые  

 

10. Срок расследования тяжелого несчастного случая составляет _______ дней 
 

 Задание 4 (для подгрупп). Определите, к какому виду травм следует отнести данный 

несчастный случай? Подлежит ли он расследованию и оформлению актом формы 

Н-1? 

 

Работник в период  междусменного отдыха, прогуливаясь по улице, увидел стоящий 

на дороге грузовой автомобиль своего предприятия, водитель которого устранял 

неисправность. Работник подошел к водителю и стал оказывать ему помощь. При демонтаже 

упавшим на бок колесом ему была нанесена травма ноги.  

 

Работники, строительно-монтажной организации были направлены в командировку в 

сельскую местность для выполнения работ по строительству животноводческого комплекса. 

Ночью, возвращаясь с гулянья, один из работников пытался проникнуть в свою комнату на 

первом этаже гостиницы через оконную форточку (хотя мог свободно пройти через входную 

дверь), при этом сорвался и упал на землю, получив тяжелую травму. 

 

Во время работы работник предприятия  стал предъявлять другому претензии по 

поводу несвоевременного возврата денег, взятых в долг. На этой почве произошла драка, при 
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которой оба работника получили телесные повреждения  и находились на излечении 15 и 18 

дней. 

 

На станцию Бирюсинск для устранения коммерческого брака на вагоне из Тайшета 

был направлен слесарь,  который, прибыв в установленное место, полдня ждал работы. 

После обеда слесарь пошел по станционным путям (не установлено – по личным делам или 

искать вагон, так как он работал один), где был сбит маневровым локомотивом, получил 

травматическую ампутация обеих нижних конечностей. 

 

 Задание 5. Опишите порядок расследования несчастного случая, который произошел с 

двумя работниками в результате дорожно-транспортного происшествия на личной 

автомашине, которую они использовали в производственных целях с ведома руководителя, 

но без оформления распоряжения? 

 

 Задание 6. Выберите правильный ответ, указав мероприятия, относящие к 

реабилитационным 

1. Перевод работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

2. Организация лечебно-профилактического питания. 

3. Выплата компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и 

производственных травм. 

 Задание 8. Выберите правильный ответ, закончив предложение. 

Работники обеспечиваются СИЗ на работах… 

✓ …с вредными и (или) опасными условиями труда; 

✓ …по медицинским показаниям на любой работе; 

✓ …связанных с загрязнением; 

✓ …выполняемых в особых температурных условиях; 

✓ …выполняемых в командировке. 

 Задание 9. Вставьте пропущенные слова в текст.  

Обеспечение работника СИЗ осуществляется за счет средств _______________  и является 

собственностью ________________. Выдаваемые работникам средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать их 

________________________________________________________________________, а также 

_________________________________________________________. Сроки пользования СИЗ 

исчисляются _________________________________________________. При этом в сроки 

носки теплозащитной спецодежды и утепленной спецобуви включается 

_____________________________________________________________. Работники должны 

___________________ относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной 

защиты. Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в 

________________________________.  На время выполнения тех работ, для которых они 

предназначены, работникам выдаются ________________ СИЗ общего пользования. 

Спецодежда не должна сковывать движения. Головной убор не должен 

_____________________________________. смотрщик-ремонтник вагонов  не должен 

снимать спецодежду и спецобувь в течение _________________________________. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке 

СИЗ, а также с ____________________, _____________________ или 

___________________________ СИЗ. Во время трудового процесса руководитель работ 

организует _______________ за правильным использованием работниками СИЗ и 

___________________ работников от выполнения трудовых обязанностей в случае 

неприменения ими СИЗ. 

 

Тема: Общие требования безопасности на жд путях 

 Задание 1. Отметьте крестиком верность или неверность утверждения 
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№ п/п Формулировка предложения Верно Неверно 

11.  Проход между расцепленными вагонами составляет не менее 5 

метров  

  

12.  
Проход по междупутью строго воспрещен   

13.  
Переходить пути следует перпендикулярно оси пути   

14.  Переходить стрелки, оборудованные электрической 

централизацией запрещено 

  

15.  При переходе пути, занятого стоящим подвижным составом, 

можно пролазить под вагонами 

  

16.  
Минимальное расстояние от работника до крайнего рельса 

должно быть не менее при движении поездов со скоростями до 

140 км/ч - 2 м 

  

17.  
Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед 

близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 

метров  

  

18.  Система информации «Человек на пути» направлена на 

предупреждение случаев производственного травматизма 

  

19.  
Машинист локомотива или его помощник немедленно 

сообщает по радиосвязи дежурному по станции, поездному 

диспетчеру о случае нахождения на путях детей 

  

20.  
Работа людей на железнодорожном пути без сигнальных 

жилетов является нарушением требований безопасности при 

работе на путях 

  

 

Задание 2. Прочитайте выписку из Правил по охране труда и вставьте пропущенное слово, 

цифру 

При нахождении на железнодорожных путях работник ж.д. должен соблюдать 

следующие требования безопасности: 

проходить вдоль путей по _______________ или по середине ______________, обращая 

внимание на движущиеся по смежным путям __________________, вагоны и другой 

подвижной состав; 

переходить пути под __________________ углом, перешагивая через __________, не 

наступая на концы ____________________ шпал и масляные пятна на шпалах, и 

предварительно убедившись в том, что к месту перехода не приближается подвижной 

состав (локомотив, моторвагонный подвижной состав, вагоны), дрезина или другое 

транспортное средство; 
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при переходе пути, занятого стоящим подвижным составом, пользоваться 

_____________________ _____________________ вагонов, предварительно убедившись в 

исправности поручней, подножек и пола площадки. Прежде чем сойти с переходной 

площадки вагона на междупутье необходимо осмотреть место схода и убедиться в 

исправности __________________, __________________, а также отсутствии движущегося 

по смежному пути подвижного состава, и нет ли на междупутье посторонних предметов, о 

которые можно споткнуться при сходе. При подъеме на переходную площадку вагона и 

сходе с нее необходимо держаться за ______________ и располагаться ________________ к 

вагону;  

проходить между расцепленными вагонами, локомотивами и секциями локомотивов, 

если расстояние между их автосцепками не менее ___________________ м; 

обходить группу вагонов или локомотивы, стоящие на пути, на расстоянии не менее 

___________________ м от автосцепки; 

обращать внимание на показания __________________________, звуковые сигналы и 

_____________________________ знаки. 

 

Практические задания - кейс-метод: 

1. Работники, следовали к электропоезду, переходили пути по установленным 

маршрутам.  Для сокращения пути один из работник пролез под грузовым составом. 

В момент, когда состав начал движение, работник пытался выбраться из-под него и 

получил ампутацию правой ноги: 

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности: 

  

 

2. При производстве работ на станции работник ж.д. переходил через железнодорожные пути в 

районе стрелочного перевода. В результате ему зажало левую ногу между остряком и рамным 

рельсом: 

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности: 

  

 

3. Монтер пути при переходе по междупутью в «окно» разговаривал по сотовому 

телефону. В результате, чего поскользнулся на щебне, упал и повредил ногу: 

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности: 

  

 

Тема: Электробезопасность 

 Тест 1 

1.Помещения по степени опасности поражения людей электрическим током подразделяют 

на ...  

• особо опасные помещения 
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• помещения без повышенной опасности 

• помещения с повышенной опасностью 

• опасные помещения 

 

2.Найдите признаки помещений с повышенной опасностью поражения людей электрическим 

током  

• токопроводящие полы 

• возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам 

электрооборудования и к заземленным металлоконструкциям 

• особая сырость 

• токопроводящая пыль 

• химически активная среда 

• высокая температура 

• сырость 

 

3. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические  

светильники должны иметь напряжение 

• не выше 12 В 

• не выше 50 В 

• не выше 220 В 

• не выше 380 В 

 

4.К оборванному проводу нельзя приближаться на расстояние менее ... метров. Ввести 

только число 

 

 

 

5.Найдите соответствия 

 

напряжение прикосновения - напряжение между двумя поводящими частями или между 

проводящей частью и землей 

шаговое напряжение -  напряжение между двумя точками на поверхности земли, на 

расстоянии «шага» одна от другой, возникает в результате растекания тока замыкания  в 

земле 

наведенное напряжение - напряжение выше 25 В, возникающее вследствие 

электромагнитного влияния на отключенных проводах и оборудовании, расположенных в 

зоне наведенного напряжения 
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6.Найдите признаки  особо опасных помещений особо по поражению людей электрическим 

током. 

• особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%) 

• высокая температура  

• химически активная или органическая среда 

• токопроводящие полы  

• одновременно два и более условий повышенной опасности 

• токопроводящая пыль. 

 

7.В помещениях с особо неблагоприятными условиями переносные электрические  

светильники должны иметь напряжение 

• не выше 12 В 

• не выше 50 В 

• не выше 220 В 

• не выше 380 В 

 
8. На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на 

 землю в помещениях и на открытой местности 

•  2м в помещениях и 4м на открытой местности 

•  4м в помещениях и 8м на открытой местности 

•  6м в помещениях и 12м на открытой местности 

•  8м  в помещениях и 16м на открытой местности 

9. Определите последовательность действий при попадании работника в зону «шагового 

напряжения» 

     1. выйти из опасной зоны, соединив ступни ног вместе, не торопясь,  

     мелкими шагами, не превышающими длину стопы  

     2.опасное место – оградить любыми подручными средствами 

     3.не подпускать людей в опасную зону (ближе 8 метров) 

     4.сообщить руководителю работ (энергодиспетчеру) 

 

10. Устройство и эксплуатация осветительных установок производственных помещений  

должны соответствовать требованиям 

• правил устройства электроустановок  

• правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

• правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

• всех правил, перечисленных выше 

 

Тестирование  по теме «Электробезопасность» 

1. Запрещено приближаться к проводам и частям контактной сети и воздушных линий, 

находящимся под напряжением, а так же к отключенным, но не заземленным ближе ...... 

метров (ввести только число) 

 

 

2. При освобождении пострадавшего от электрического тока в электроустановках выше 1000 

В .... 
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• можно действовать сухой палкой, доской  

• следует действовать изолирующей штангой рассчитанной на это напряжение, надев 

диэлектрические перчатки и боты 

• можно перекусить провода пофазно кусачками с изолированными рукоятками 

• можно действовать  всеми, перечисленными выше, способами 

 

3.Определите порядок оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока.  

1) оценить ситуацию, помнить о собственной безопасности; 

2) отключить электроустановку  или принять меры к освобождению пострадавшего от 

электротока, защитив себя; 

3) при необходимости вынести пострадавшего  в безопасную зону; 

4) оценить состояние пострадавшего; 

5) выполнить реанимацию или оказать первую помощь по показаниям; 

6) вызвать скорую помощь (доставить в больницу), сообщить руководителю; 

7) сохранить обстановку на месте несчастного случая или зафиксировать; 

 

4.Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного 

оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и 

отсоединение их от сети должен выполнять электротехнический персонал 

• имеющий группу III 

• имеющий группу II 

• имеющий группу IV 

 

5.Чем можно тушить загоревшееся электрооборудование  напряжением до 1000 В ? 

• водой 

• химически-пенным огнетушителем 

• углекислотным или порошковым огнетушителями 

 

6.Какой персонал обслуживает электротехнологические установки? 

• Неэлектротехнический персонал 

• Электротехнологический персонал  

• Электротехнический персонал 

 

7.Для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок 

переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, 

распоряжением руководителя Потребителя назначается ответственный работник 

• имеющий группу I 

• имеющий группу II 

• имеющий группу III 

 

8.Возгорание электроустановки под напряжением – это пожар 

• класса А 

• класса В 

• класса С 

• класса Е 

 

9. В качестве соединителя между корпусом переносной электростанции и заземлителем 

должен использоваться гибкий медный неизолированный провод сечением 

• не менее 4 мм² 

• не менее 16 мм² 

• не менее 25 мм² 

• не менее 50 мм² 
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10. Охранная зона контактного провода 

• 2 м 

• 10 м 

• 15 м 

• 50 м 

 

Тема: Аварийные и чрезвычайные ситуации 

Задание 1. Опишите знаки опасности: 

 

№ п/п Знаки опасности Расшифровка знака 

21.  

 

 

22.  

 

 

23.  

 

 

24.  

 

 

25.  

 

 

26.  
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27.  

 

 

28.  

 

 

 

 Задание 2. Назовите аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте: 

 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

 

 Задание 3. При обнаружении аварийной ситуации на станции работник должен 

немедленно сообщить ДСП (или руководителю работ) о случившемся. Передаваемая 

информация должна содержать следующее: 

 

1.__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

 Задание 3. Впишите необходимые составляющие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварийная карточка 

содержит: 
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие аварийной ситуации. 

2. В какой инструкции содержатся аварийные карточки? 

3. В каком документе указывается путь, куда необходимо выводить вагоны при 

возникновении аварийной ситуации? 

4. Действия при возникновении пожара на рабочем месте. 

5. Действия при обрыве контактного провода и падении его на землю. 

6. Кто осуществляет руководство аварийно-восстановительными работами? 

 

Тема: Пожарная безопасность 

Задание: 

Классифицируй огнетушители в зависимости от горящего вещества и материала: 

Тушение 

электрооборудо

вания под 

напряжением 

Тушение 

жидких веществ 

Тушение 

твердых веществ 

Тушение 

металлов и их 

сплавов 

Тушение газов 

      

      

      

      

      

 

Задание: 

Расположите в правильном порядке приведение в действие углекислотного огнетушителя 

(обратите внимание, есть ли ошибки): 

1.  Направить раструб    

2.  Перевернуть    

3.  Сорвать пломбу   

4.  Нажать на рычаг   

5.  Одеть верхонки   

6.  Выдернуть чеку   

Задание: 
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Отметьте ошибки, если они есть в предложениях: 

№ п/п Формулировка предложения Верно Неверно 

29.  Порошковый огнетушитель нельзя использовать при тушении 

электрооборудования. 

  

30.  
Водными огнетушителями пользуются в лесном хозяйстве.   

31.  При тушении электроустановок порошковыми 

огнетушителями подавай заряд порциями через 10-15 секунд. 

  

32.  
Берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя.   

33.  Углекислотными огнетушителями запрещается тушить 

материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. 

  

34.  Один раз в год необходимо производить освидетельствование 

пенных огнетушителей 

  

35.  Температура эксплуатации и хранения воздушно-пенного 

огнетушителя от плюс 5 до плюс 50°С.  

  

36.  В зависимости от объема баллона огнетушители делятся на 

переносные и перевозимые.   

  

37.  Для приведения в действия ОХП-10 его нужно наклонить под 

углом 45 градусов. 

  

 

Укажите действия работника при пожаре  

1. _______________________________________________________________________ 

 
2. _______________________________________________________________________ 

 
3. _______________________________________________________________________ 

 
4. _______________________________________________________________________ 

 
5. _______________________________________________________________________ 

 
Тема: Оказание первой доврачебной помощи 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа 

Вопрос № 1. Порядок действий при определении признаков клинической смерти 

следующий: 

а) убедится в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на 

сонной артерии; 

б) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, реагирование 

зрачков глаз на свет, отсутствие речи у пострадавшего; 

в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а 

также ушибов, травм головы или позвоночника          

Вопрос № 2. При реанимационной помощи пострадавшему необходимо: 
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а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких; 

б) приступить к прямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких; 

в) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность и приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. 

Вопрос № 3. Ваши действия при непрямом массаже сердца: 

а) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 

сразу две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на 

грудину сначала правой, потом левой ладонью; 

 б) положить пострадавшего на кровать и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочередно и ритмично через каждые 2-3 с.; 

 в) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси; в точку проекции сердца 

на грудине положить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы смотреть в 

разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя массу тела, ладони не 

отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того 

как грудная клетка вернется в исходное положение. 

 

Вопрос № 4. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние 

органы, полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; 

б) внутренним; 

в) закрытым. 

Вопрос № 5. Артериальное кровотечение возникает: 

а) при повреждении какой-либо артерии в результате глубокого ранения; 

б) при поверхностном ранении в случае повреждения сосуда; 

в) при неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

Вопрос № 6. Если кровь изливается на поверхность тела, то такое кровотечение 

называется: 

а) открытым; 

б) наружным; 

 в) поверхностным. 

Вопрос №7. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а) наложением асептической повязки на место кровотечения; 

б) максимальным разгибанием конечности; 

в) минимальным сгибанием конечности; 

г) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 

Вопрос №8. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного 

положения поврежденной конечности применяется: 

а) при любых ранениях конечности; 

б) при поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения; 

в) при смешанном кровотечении. 

Вопрос №9. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 мин; 

б) 60 мин; 

в) 90 мин; 

г) 120 мин. 

Вопрос №10. Информация, указанная в записке, прикрепляемой к 

кровоостанавливающему жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

в) время наложения жгута (часы, минуты и секунды); 

д) дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута. 
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Вопрос №11. Правило при наложении бинта: 

а) снизу вверх, справа налево; 

б) сверху вниз, слева направо; 

в) справа налево, сверху вниз; 

г) снизу вверх, слева направо. 

Вопрос №12. Любую повязку начинают с фиксирующих ходов - это означает: 

а) фиксирование второго тура бинта к третьему; 

б) второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой; 

в) первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировав его вторым туром. 

Вопрос №13. Основной материал при перевязке: 

а) марлевые (плоские) бинты; 

б) трубчатые бинты; 

в) жгут. 

Вопрос №14. Начинают и заканчивают повязку: 

а) на более широкой части тела; 

б) на более узкой части тела; 

в) на средней, не очень широкой и не очень узкой части тела 

Вопрос №15. Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 

деформация и ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность 

Вопрос №16. При закрытом переломе, прежде всего, необходимо: 

а) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) дать обезболивающее средство; 

в) провести иммобилизацию (обездвижить место перелома). 

 

Вопрос №17. При открытом переломе, прежде всего, необходимо: 

а) дать обезболивающее средство; 

б) провести иммобилизацию конечности в начальном положении; 

в) на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

г) остановить кровотечение 

Вопрос №18. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) вставлять на место обломки костей и вправлять вышедшую кость; 

б) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

в) останавливать кровотечение. 

Вопрос №19. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, наложить две шины: длинную, от подмышечной 

впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство и  наложить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

Вопрос №20. Порядок действий в случае перелома костей кисти: 

а) дать обезболивающее средство, в ладонь пострадавшего вложить туго свернутый 

ватно-марлевый валик или небольшой мяч, фиксировать предплечье и кисть к шине, которая 

наложена от конца до середины предплечья; 

б) фиксировать предплечье и кисть к шине, которая наложена от конца пальцев до 

середины предплечья, при этом ладонь плотно прибинтовать к шине. 

Вопрос №21. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна 

захватывать: 

а) три сустава; 

б) два сустава (выше и ниже перелома); 

в) два или три сустава в зависимости от наличия шин или подручных материалов. 
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Вопрос №22. Пострадавшего (больного) при сотрясении головного мозга, 

повреждении позвоночника, травмах груди, острых хирургических заболеваниях 

следует транспортировать: 

а) на животе; 

б) сидя; 

в) на спине. 

Вопрос №23. Последовательность оказания первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему 

и доставить его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение. 

Вопрос №24. При вывихе, прежде всего, необходимо: 

а) попытаться вправить сустав; 

б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) сделать тугую повязку; 

г) дать пострадавшему обезболивающее средство. 

Вопрос №25. При ожоге необходимо: 

а) срезать ножницами одежду, на поврежденную поверхность на 5-10 мин наложить 

холод, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) срезать ножницами одежду, поврежденную поверхность смазать йодом, а затем 

маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

в) не срезая ножницами одежды, залить обожженную поверхность маслом, наложить 

стерильную повязку и доставить в медицинское учреждение. 

Вопрос №26. При отморожении, прежде всего, необходимо: 

а) согреть отмороженный участок тела  и пострадавшего в целом; 

б) дать пострадавшему горячий чай или кофе; 

в) дать пострадавшему одну таблетку аспирина или анальгина; 

г) на отмороженный участок тела наложить стерильную повязку 

Вопрос №27. Последовательность оказания первой помощи при обмороке: 

а) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть 

воротник и дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо холодной водой и придать ногам 

возвышенное положение; 

б) пострадавшего уложить на живот, голову повернуть набок, расстегнуть воротник и 

дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо холодной водой и придать ногам возвышенное 

положение; 

 в) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, 

расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха, обрызгать лицо холодной водой и 

опустить ноги ниже уровня туловища. 

Вопрос №28. В случае поражения электрическим током, если не произошло 

остановки сердца и дыхания, прежде всего, необходимо: 

а) создать покой пострадавшему и обследовать его; 

б) прекратить действие электрического тока на пострадавшего; 

в) принять меры по доставке пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать 

«скорую помощь»; 

г) дать пострадавшему болеутоляющее и сердечное средство 

Вопрос №29. Укажите способ, которым можно  прекратить действие 

электрического тока на пострадавшего: 

а) отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой; 

б) отбросить от пострадавшего электропровод двумя руками; 

в) намотать на руку тряпку и быстро отбросить провод; 
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г) отбросить провод сухой палкой. 

Вопрос №30. При оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного 

удара в первую очередь следует: 

а) дать ему обильное питье; 

б) вызвать «скорую помощь»; 

в) перенести его в прохладное место. 

Задание 2. Кейс-метод: 

1. Во время  укладки пучинных карточек, при  «наддергивании»  костыля, отлетевшим  

осколком  травмирован правый глаз монтера. Во время работы защитные очки  находились у 

пострадавшего на лбу.  

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности с правилами 

оказания первой доврачебной помощи: 

  

 

2. После окончания работ бригадир пути  при пропуске грузового поезда  по 1 пути, не отошел 

на безопасное расстояние, а шел по обочине 2-го пути. В этот момент по ходу движения 

бригадира шел грузовой поезд №1111, на сигналы не реагировал. Был совершен наезд на 

бригадира пути. Бригадир пути не шевелился, ни на что не реагировал. 

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности с правилами 

оказания первой доврачебной помощи: 

  

 

3. Монтеры пути  возвращались с места производства работ на личном  микроавтобусе. На 

участке Федеральной автодороги М-53 между населенными пунктами А и В  на полосу 

встречного движения выехала автомашина «Тойота» и совершила столкновение с 

микроавтобусом.   В результате ДТП монтеры пути получили легкие травмы. 

Перечислите допущенные   нарушения 

требований безопасности 

Составьте алгоритм действий  соблюдения 

требований безопасности с правилами 

оказания первой доврачебной помощи: 

  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

90-100% - отлично  

80-90%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания на сложных понятиях, явлениях, процессах. Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающий полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами. 

  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 
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освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного 

материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

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. Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте. – М.: 2005. 

2. Попов Ю. П. Охрана труда : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. М. : КНОРУС, 2019. 

3. Васильев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте, учеб.пособие для 

студентов сред.проф.образования – М.: издат центр «Академия», 2017 

4. 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) 

5. Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО «РЖД», утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от 3 мая 2006 г. № 855р 
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6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при  эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-06-2001 от 1 июля 2001  

7. Приказ МПС РФ от 17 ноября 2000 г. N 28Ц "О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других 

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 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину Охрана труда. 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Практическая работа  

Тема: Расследование и учет несчастного случая на производстве. 

 

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  

Тема: Первая помощь при несчастных случаях. 

 

Задание  

Выполнить  задание, оформить отчет.                             

1. По указанным признакам определить вид травмы. 

2. Описать первую помощь при травме. 

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». 

 

Практическая работа   

Тема: 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. 

Практическая работа  

Тема: Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний 

на предприятии. 

  

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 

 

 

Наименование показателей 
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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 

Исходные данные для задачи №4 

 

Практическая работа  

Тема: Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на 

рабочем месте. Использование средств индивидуальной и групповой защиты 

 

 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.                

 

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  

Тема: Использование первичных средств пожаротушения. 

 

 Задание 

  Выполнить задание, оформить отчет.    
1. Изучить первичные средства тушения пожара, а также устройство огнетушителей различных 

видов.  



2. Перечислить порядок действий при возникновении пожара. Выбрать необходимые средства 

и сделать вывод о их применении. 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

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.  

Дополнительные  источники: 

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология. – М.:Академия, 2013. 

2. Федеральный закон РФ от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000г №163 «Межотраслевые правила 

по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

4. Приказ МЧС РФ от 18.06.2003г. №313 «Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 

01-03).  

5. 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) 

6. Инструкция по охране труда локомотивных бригад ОАО «РЖД», утвержденная 

распоряжением ОАО «РЖД» от 3 мая 2006 г. № 855р 

7. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при  эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-06-2001 от 1 июля 2001  

8. Приказ МПС РФ от 17 ноября 2000 г. N 28Ц "О порядке проверки знаний Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, других 

нормативных актов МПС России и Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://books.tr200.ru , свободный. – Заглавие с экрана. 
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Методические рекомендации составлены на основании рабочей программы по 
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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». 

5 

 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 

 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 2 года 10 месяцев  

на базе основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 
 

 

 

 



 

 

 
Методические рекомендации для практических работ составлены на основании рабочей 

программы по дисциплине БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» 

 

 

Разработчик: 

 Огородников Александр Витальевич, преподаватель высшей квалификационной 

категории 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рассмотрены и одобрены на заседании 

ДЦК 

Протокол № 10 от 15.06.2023г



 

 

 

 
 

 

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. 
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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. 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. 

• 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 № 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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1. Паспорт контрольно-оценочных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У-1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У-2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
У-3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
У-4 применять первичные средства пожаротушения;
У-5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
У-6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
У-7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У-8 оказывать первую помощь.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З-1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
З-2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
З-3  основы военной службы и обороны государства;
З-4  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З-5  способы защиты населения от оружия массового поражения;
З-6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
З-7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
З-8 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям НПО;
З-9 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
З-10 порядок и правила оказания первой помощи.



Формой промежуточной  аттестации по учебной дисциплине является
устный экзамен.

Результаты освоения учебной дисциплины выражены в виде
пятибалльной отметки.

Качество устного  ответа оценивается правильностью, глубиной,
полнотой и системностью знаний, умением применять знания для решения
задач и выполнения лабораторных работ.



2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации

Назначение
КОМ предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины
Безопасность Жизнедеятельности
Форма промежуточной аттестации устный экзамен.
Количество вариантов для обучающихся 25
Время выполнения 20 минут.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 1
Задание №1. Рассказать о всех известных средствах индивидуальной защиты органов
дыхания.
Задание №2 Сделать краткий обзор об  истории создания Вооруженных Сил Российской
Федерации, ее связи с историей и становлением Российского государства.
Задание №3 Выполнить неполную разборку-сборку Автомата Калашникова на время
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная.
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением.
Задание №3 3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 2

Задание №1 Объяснить устройство противогаза.

Задание №2 Пояснить организационную структуру Вооруженных сил РФ. Виды
Вооруженных Сил, родов войск.

Задание №3 Выполнить правильно и последовательно использования противогаза.

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная



Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 3

Задание №1  Рассказать о  болезнях, передаваемые половым путем, причины,
способствующие заражению, меры профилактики.

Задание №2  Объяснить роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения
национальной безопасности страны.

Задание №3Сделать измерения и подобрать противогаз по размеру.

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 4
Задание №1 Рассказать о боевых свойствах автомата Калашникова.

Задание №2 Объяснить понятие об ядерном оружии

Задание №3 Наложить повязку – чепчик при ранении головы
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная



Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 5 Задание №1 Рассказать о структуре Единой Государственной Системы
Предупреждения и Ликвидации при Чрезвычайных Ситуациях
Задание №2 Рассказать о правилах остановки кровотечениях
Задание №3 Наложить восьмиобразную повязку на локоть или колено
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 6
Задание №1 Рассказать о  средствах индивидуальной защиты кожи

Задание №2 Объяснить  значение воинской дружбы и войскового товарищества для

боевой готовности и боеспособности подразделений

Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Наложить повязку на нос

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением



Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 7

Задание №1 Рассказать о наркомании и токсикомании. Общие понятия. Последствия
употребления наркотиков для здорового человека. Меры профилактики наркозависимости.

Задание №2 Назвать все имеющиеся рода войск Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Наложить повязку при переломе челюсти
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 8

Задание №1 Объяснить влияние курения  на здоровье человека. Табачный дым, его
составные части, влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение).

Задание №2 Рассказать о правилах стрельбы из огнестрельного оружия

Задание №3 Показать основной принцип наложение повязки на грудь.

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.



Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 9

Задание №1 Рассказать о наркомании и токсикомании. Общие понятия. Последствия
употребления наркотиков для здорового человека. Меры профилактики наркозависимости.

Задание №2 Объяснить  значение воинской дружбы и войскового товарищества для
боевой готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Выполнить неполную разборку-сборку Автомата Калашникова на время

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 10

Задание №1 Рассказать о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
меры, принимаемые по защите населения от их последствий, права и обязанности граждан.

Задание №2 Рассказать о боевых свойствах автомата Калашникова

Задание №3 Правильность и последовательность использования противогаза.
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 11
Задание №1 Расскажите  основные правила поведения человека в повседневной жизни,
помогающие ему избежать криминальных ситуаций.
Задание №2 Рассказать о правилах остановки кровотечениях
Задание №3 Сделать измерения и подобрать противогаз по размеру.
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 12

Задание №1 Гражданская Оборона ее предназначение и задачи

Задание №2 Объяснить  значение воинской дружбы и войскового товарищества для
боевой готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Наложить повязку «чепчик» при ранении головы

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 13

Задание №1 Рассказать о всех известных средствах индивидуальной защиты органов
дыхания.

Задание №2 Пояснить организационную структуру Вооруженных сил РФ. Виды
Вооруженных Сил, родов войск.

Задание №3 Наложить восьмиобразную повязку на локоть или колено

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 14
Задание №1 Объяснить устройство противогаза.

Задание №2 Сделать краткий обзор об  истории создания Вооруженных Сил Российской
Федерации, ее связи с историей и становлением Российского государства.

Задание №3 Наложить повязку на нос

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 15

Задание №1 Современные средства поражения и  их поражающие факторы.

Задание №2 Объяснить роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения
национальной безопасности страны.

Задание №3 Наложить повязку при переломе челюсти
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 16
Задание №1 Рассказать о  болезнях, передаваемые половым путем, причины,
способствующие заражению, меры профилактики.

Задание №2 Объяснить понятие об ядерном оружии

Задание №3 Показать основной принцип наложение повязки на грудь.

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 17
Задание №1 Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение.

Задание №2. Рассказать о правилах остановки кровотечениях

Задание №3 Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова на время

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 18

Задание №1 Рассказать о наркомании и токсикомании. Общие понятия. Последствия
употребления наркотиков для здорового человека. Меры профилактики наркозависимости.

Задание №2 Рассказать о правилах стрельбы из огнестрельного оружия

Задание №3 Правильность и последовательность использования противогаза.

Инструкция  по выполнению Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 19
Задание №1 Рассказать о наиболее распространенных инфекционных болезнях, причины
их возникновения, меры профилактики инфекций.
Задание №2 Объяснить понятие об ядерном оружии
Задание №3 Сделать измерения и подобрать противогаз по размеру.
Инструкция  по выполнению Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 20

Задание №1 Рассказать о боевых свойствах автомата Калашникова.

Задание №2 Объяснить  значение воинской дружбы и войскового товарищества для
боевой готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Наложить повязку – чепчик при ранении головы

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 21

Задание №1 Расскажите  основные правила поведения человека в повседневной жизни,
помогающие ему избежать криминальных ситуаций.

Задание №2 Объяснить понятие об ядерном оружии

Задание №3 Наложить восьмиобразную повязку на локоть или колено

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 22
Задание №1 Сделать краткое сообщение о  здоровом образе жизни как системе
индивидуального поведения человека, направленного на сохранение и укрепление
здоровья.

Задание №2 Основные виды воинской деятельности. (кратко)

Задание №3 Наложить повязку на нос

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 23
Задание №1 Рассказать о наркомании и токсикомании. Общие понятия. Последствия
употребления наркотиков для здорового человека. Меры профилактики наркозависимости.
Задание №2 Рассказать о правилах стрельбы из огнестрельного оружия
Задание №3 Наложить повязку при переломе челюсти

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: У1-8 З 1-10
Вариант № 24

Задание №1 Двигательная активность и ее значение для здорового человека.

Задание №2 Объяснить  значение воинской дружбы и войскового товарищества для
боевой готовности и боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ.

Задание №3 Показать основной принцип наложения повязки на грудь.

Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



Предмет контроля: У1-8 З 1-10

Вариант № 25
Задание №1 Объясните тему:  «  Закаливание организма,  его значение для укрепления
здоровья человека. Использование факторов окружающей природной среды для
закаливания.»
Задание №2 Что такое пневмоторакс, и правила госпитализации при этом.
Задание №3 Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова на время
Инструкция  по выполнению
Внимательно прочитайте задания
Последовательность выполнения заданий произвольная
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.
Максимальное время выполнения задания – 20 мин.



ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Количество вариантов  заданий для обучающихся:  25
Время выполнения каждого задания и максимальное время на
промежуточную аттестацию: 20 мин.
Условия выполнения заданий
Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым
письменным оформлением
Задание №3 выполняется практически с использованием методического
обеспечения.
Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими
пособиями, плакатами раздаточным материалом.

Инструкция по проведению экзамена:

1. Ознакомить обучающихся с временем выполнения задания.

2. Ознакомить обучающихся с условиями выполнения заданий

3. Ознакомить обучающихся с критериями оценки выполнения контрольной

работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Экспертный лист

Освоенные

знания/умения

Показатель оценки
результата

Оценка

У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, У-

6, У-7, У-8

З-1, З-2, З-3, З-4, З-5, З-6,

З-7, З-8,  З-9, З-10

Качество устного ответа
оценивается:
правильностью,
глубиной, полнотой и
системностью знаний.
Качество практического
задания оценивается
правильностью
последовательностью и
быстротой выполнения

 0-5 баллов

0-5 баллов

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 10 баллов- «отлично»; 8-9 баллов- «хорошо»; 7 баллов-

«удовлетворительно».



3. Литература для подготовки к экзамену

Основные источники:

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.:
КНОРУС, 2010. – 288 с.

2. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для
общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников./ под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос.
акад. образования, Просвещение, - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. -
303 с.

3. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для
общеобразоват. Учреждений: базовый и профильн. уровни/ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников/ под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад.
Наук, Рос. акад. образования, Просвещение», - 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2010. - 303 с.

4. Первая медицинская помощь: учеб. пособие  для  студ. сред. проф. учеб. заведений  /
П.В. Глыбочко и др. – М.:  Издательский центр «Академия», 2007.

Дополнительные источники:
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.:

Эксмо, 2009. – 608 с.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для
учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ под
ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007.
3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006.

4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с



М.п.

Вариант № 25

Задание №1 Объясните тему: « Закаливание организма, его значение для

укрепления здоровья человека. Использование факторов окружающей

природной среды для закаливания.»

Задание №2 Что такое пневмоторакс, и правила госпитализации при этом.

Задание №3 Неполная разборка-сборка Автомата Калашникова на время

Инструкция  по выполнению

Внимательно прочитайте задания

Последовательность выполнения заданий произвольная

Задание №1 и №2 выполняются в виде устного ответа с необходимым

письменным оформлением

Задание №3 выполняется практически с использованием методического

обеспечения.

Вы можете воспользоваться: методическим указанием, методическими

пособиями, плакатами раздаточным материалом. Максимальное время

выполнения задания – 20 мин.

ОГОБУ СПО Иркутский техникум транспорта и строительства
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ПТЭ и инструкции. 

КОС включает контрольно- оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Выявлять неисправности сооружений и устройств железнодорожного транспорта, 

угрожающие безопасности движения поездов.                 

- Подавать ручные и звуковые сигналы, различать сигналы, подавать сигналы тревог.                                                                      

- Производить ограждение мест препятствий на путях станции и на перегонах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

- Обязанности работников железнодорожного транспорта. 

- Организацию функционирования сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта. 

- Порядок эксплуатации сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

- Организацию движения поездов на железнодорожном транспорте. 

- Показания световых, ручных, звуковых сигналов на железнодорожном транспорте, 

порядок их применения и места размещения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПТЭ И ИНСТРУКЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ПТЭ и инструкции, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результаты обучения: умения, знания 
Показатели 

оценки результата 

Уметь:  

У1 Выявлять неисправности сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта, угрожающие безопасности 

движения поездов ПЗ, Т, Э 

У2 Подавать ручные и звуковые сигналы, различать сигналы, 

подавать сигналы тревог 

ПЗ, Т, Э 

У3 Производить ограждение мест препятствий на путях станции и 

на перегонах 

ПЗ, Т, Э 

Знать:  

З1 Обязанности работников железнодорожного транспорта ПЗ, Т, Э 

З2 Организацию функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 

ПЗ, Т, Э 

З3 Порядок эксплуатации сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта 

ПЗ, Т, Э 

З4 Организацию движения поездов на железнодорожном 

транспорте 

ПЗ, Т, Э 

З5 Показания световых, ручных, звуковых сигналов на 

железнодорожном транспорте, порядок их применения и места 

размещения 

ПЗ, Т, Э 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПТЭ И ИНСТРУКЦИИ 

 

1. С какой скоростью разрешено проследовать станцию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: не более 20 км/ч 

 

2. Каким по своему назначению является светофор НМ1 по отношению к станции 

В и Г? 

 
Ответ: маршрутный для ст.B и выходной на перегон к ст.Г 

 

3. Каким по своему назначению является светофор НМ1в ситуации, показанной на 

схеме? 
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Ответ: маршрутный 

 

4. Какое будет показание светофора НД? 

 
Ответ: два желтых. 

 

5. На какую станцию отправится поезд? 

 
Ответ: станция Г. 
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6. На какой путь какого перегона отправится поезд №2835? 

 

 
Ответ: на 2 путь перегона А-В 

 

7. Какое показание имеет светофор Ч2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: желтый мигающий белый. 

 

8. На какой путь какого перегона отправится поезд №2835? 
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Ответ: на 1 путь перегона А-В 

 

9.Назовите показание предвходного светофора. 

 
 

Ответ: желтый мигающий 

 

10. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного 

светофора? 

 
Ответ: не более 20 км/час 
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11. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного 

светофора? 

 

 
Отвее более 40 км/час 

 

12. С какой максимальной скоростью машинисту разрешается проследовать 

проходной светофор литер 9? 

 
Ответ: не более 60 км/час 

 

13. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3, после 

проследования проходного светофора 7 с запрещающим показанием до проходного 

светофора 5? 

 
Ответ: не более 40 км/час 



9 

 

14. На каком расстоянии от сигнального знака «Начало опасного места» должен быть 

в данной ситуации установлен желтый щит? 

 
Ответ: на расстоянии А 

 

15. За какой маневровый сигнал следует поезд? 

 
Ответ: за М6 

 

16. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший маневровым 

порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й главный путь, при наличии 

информации о свободности пути?  

 

 
Ответ: 60 км/час 
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17. Какой звуковой сигнал должен подавать машинист в случае прибытия поезда на 

станцию в неполном состава?  

 
Ответ: три длинных и один короткий 

 

18. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен подавать 

свистком локомотива машинист прибывающего поезда?  

 
Ответ: оповестительный сигнал один длинный, короткий и длинный 

 

 

19. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?  

 
Ответ: короткий длинный 
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20. Обнаружен лопнувший рельс на II-м главном пути, работник имеет при себе 

духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в показанной на рисунке ситуации?  

 
Ответ: группами из одного длинного и трёх коротких звуков 

 

21. Горит груз. Какой звуковой сигнал необходимо подавать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: группами из одного длинного и двух коротких звуков 

 

22. При следовании поезда при зеленом огне на локомотивном светофоре выявлено 

два негорящих проходных светофора, каким образом будет осуществляться дальнейшее 

следование?  
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Ответ: проследовать безостановочно, руководствуясь показаниями локомотивного 

светофора, сообщить ДСП, ДНЦ. 

23. Поезд остановлен на станции по причине неисправности локомотива, в каких 

случаях разрешается отцепляться от поезда?  

 
Ответ:  уклон не превышает 0,0025%, имеются устройства, предотвраающие уход 

вагонов; 

24. Поезд принимается на тупиковый станционный железнодорожный путь по 

крестовине марки 1/11, с какой максимальной скоростью машинист имеет право пребывать 

на такой путь если отсутствуют предупреждения, выданные по условиям содержания пути.  

 
Ответ: 25 км/ч 
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25. В ходе осмотра вагона после остановки поезда по показаниям КТСМ (тревога 1) 

по кругу катания колесной пары вагона выявлен ползун глубиной 8 мм. С какой скоростью 

допускается дальнейшее следование?  

 

 
Ответ: 10 км/ч 

 

 

26. В ходе осмотра экипажной части локомотива, на поверхности катания бандажа 

колесной пары выявлена выщерблина глубиной 5 мм и длиной 12 мм. Разрешается ли 

дальнейшее следование?  
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Ответ: Нет 

27. Какова  полезная длина предохранительных тупиков?  

Ответ: Не менее 50 м 

 

28. С какой скоростью необходимо следовать при  одном жёлтом немигающим огнём 

светофора 

Ответ: С уменьшенной скоростью 

29. Минимальное расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опор 

контактной сети на перегонах и станциях?  

Ответ: Не менее 3100 мм. 

30. Какое расстояние должно быть между внутренними гранями  у ненагруженной 

колёсной пары?   

           Ответ: 1440 мм. 

31.С какой скоростью допускается следовать на локомотиве до ближайшей станции 

при ползуне на колёсной паре от 1 до 2 мм?  
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Ответ: Со скоростью 15 км/ч 

32. Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и 

первым груженым вагоном грузового поезда?  

Ответ: Не более 110 мм 

33. Какой должна быть максимальная разница по высоте между продольными осями 

автосцепок в грузовом поезде?  

Ответ: 100 мм 

34. Кто является ответственным за правильное сцепление локомотива с первым 

вагоном поезда?  

Ответ: Машинист локомотива 

35. Какова возможная скорость при подходе отцепа вагонов к другому отцепу, при 

маневрах толчками и в подгорочном парке при роспуске вагонов с сортировочной горки? 

Ответ: не более 5 км/ч 

 

 

36. С какой скоростью можно производить маневры при следовании по свободным 

путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с 

включенными и опробованными автотормозами?  

Ответ: не более 60 км/ч 

37. С какой скоростью можно производить маневры при движении локомотива с 

вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального 

самоходного подвижного состава по свободным путям? 

Ответ: не более 40 км/ч  

38. С какой скоростью можно производить маневры при движении вагонами вперед 

по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов?  

Ответ: Маневры производятся со скоростью не более 25 км/ч 

39. С какой скоростью можно производить маневры при движении с вагонами, 

занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 

5-й и 6-й степеней?  

Ответ: не более 15 км/ч 

40. Какой должна быть скорость следования поезда при приеме на железнодорожную 

станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению дежурного по 

железнодорожной станции на путях необщего пользования?  

Ответ: не более 15 км/ч 

41. Какой тип светофоров применяется для ограждения мест пересечений 

железнодорожных путей в одном уровне другими железнодорожными путями, трамвайными 
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путями и троллейбусными линиями, разводных мостов и участков, проходимых с 

проводником?  

Ответ: Светофоры прикрытия 

42. Какой тип светофоров по назначению применяется для разрешения или 

запрещения въезда железнодорожного подвижного состава в производственное помещение и 

выезда из него на железнодорожных путях необщего пользования?  

Ответ: Въездные (выездные)  

43. Какой тип светофоров по назначению применяется для разрешения или 

запрещения поезду проследовать из одного района железнодорожной станции в другой?  

Ответ: Маршрутные 

44. На каком расстоянии от места препятствия устанавливаются переносные красные 

сигналы на перегоне? 

Ответ: 50 м 

45. Как дежурные стрелочных постов днём встречают поезда, следующие по главному 

пути без остановки?  

Ответ: со свернутым желтым флагом 

46. Как подаётся оповестительный звуковой сигнал при движении по правильному 

пути? 

Ответ: Один длинный свисток 

47. Что является границами  железнодорожных  станций на однопутном участке?  

Ответ: Входные светофоры 

48. Скорость следования поезда к запрещающему сигналу на станции: 

Ответ:  (За 400м скорость не более 20 км/ч;) 

49. С какой скоростью разрешатся движения поезда вагонами вперед. 

Ответ: (не более 25 км/ч) 

50. Какова высота подвески контактного провода над уровнем верха головки рельса 

на перегонах, станциях и железнодорожных переездах?  

Ответ: На станциях не ниже 5750 мм, а на железнодорожных переездах - не ниже 6000 

мм 

51. С какой скоростью разрешается следование локомотива при ползуне свыше 4 мм ?

  

Ответ: со скоростью не более 10 км/ч  

52. Какова должна быть максимальная скорость следования по месту, требующему 

уменьшения скорости при отсутствии указаний её величины в предупреждении на путях 

общего пользования?  

 Ответ: не более 25 км/ч 
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53. На какие по способу восприятия подразделяются сигналы? 

Ответ: видимые и звуковые 

54. Что обозначает один желтый огонь, подаваемый светофором?  

Ответ: Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор 

закрыт 

55. Какая скорость движения поезда при приеме на тупиковые станционные пути в 

начале пути приема 

Ответ: (должна быть не более 25 км/ч) 

56. На каком минимальном расстоянии должны быть отчетливо различимы показания 

светофоров на прямых участках железнодорожного пути общего пользования?  

Ответ: не менее 1000 м 

57. Какой грузовой поезд считается повышенной длины?  

Ответ: 350 и более осей;" 

58. Какой спуск считается затяжным?  

Ответ: крутизна от 0,008 до 0,010; протяжённость 8 км и более 

59. Что означает зеленый сигнал проходного светофора на участках, оборудованных 

автоблокировкой?  

Ответ: разрешается движение с установленной скоростью; впереди свободны два или 

более блок-участка 

60. О чем сигнализирует "жёлтый огонь с красным" на локомотивном светофоре?  

Ответ: Разрешается движение с готовностью остановиться; на путевом светофоре, к 

которому приближается поезд, горит красный огонь 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

90-100% - отлично  

80-90%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания на сложных понятиях, явлениях, процессах. Оценка устных ответов 

обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающий полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.   

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения / Е. Г. Леоненко. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. — 222с. Соловьева, 

Н. В. 

2. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: учебник / Н. В. 

Соловьева, С. А. Яночкина. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 359 с.  

3. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава. - М.: ООО «Техинформ», 2014.- 

224 с.     

 

Дополнительная литература 

1.ГОСТ 9238-38. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм. 

Периодические издания - журналы:  

1. Ежемесячный производственно-технический и научно-популярный журнал 

«Локомотив».  
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину ПТЭ и Инструкции. 

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 ПТЭ и 

инструкции; 

• 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. 

 

 

 

 



 

 

 
Практическое занятие № 1 Решение ситуационных задач по соблюдению обязанностей 

работников железнодорожного транспорта. 

Практическое занятие № 2 Решение ситуационных задач по обслуживанию сооружений и 

устройств железнодорожного транспорта. 

Практическое занятие № 3 Решение ситуационных задач по выявлению неисправностей 

устройств электроснабжения железных дорог. 

Практическое занятие № 4 Решение ситуационных задач по классификации сигналов. 

Решения ситуационных задач по определению значений сигналов, подаваемых светофорами. 

Практическое занятие № 5 Решение ситуационных задач по ограждению мест производства 

работ; по ограждению мест уменьшения скорости, выполнению требований ручных сигналов. 

Практическое занятие № 6 Решение ситуационных задач по подаче и выполнению 

требований маневровых светофоров; по подаче и выполнению требований горочных 

светофоров; по подаче звуковых сигналов, сигналов тревоги. Решение ситуационных задач по 

ограждению головы и хвоста поезда. 

Практическое занятие № 7 Решение ситуационных задач по организации движения поездов 

при автоблокировке, при диспетчерской централизации, полуавтоматической блокировке, при 

телефонных средствах связи, при перерыве всех средств. 

Практическое занятие № 8 Расчет норм закрепления тормозными башмаками 

 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения / 

Е. Г. Леоненко. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. — 222с. Соловьева, Н. В. 

2. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: учебник / Н. В. Соловьева, 

С. А. Яночкина. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 359 с.  

3. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава. - М.: ООО «Техинформ», 2014.- 

224 с.     

 

Дополнительная литература 

1.ГОСТ 9238-38. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 

колеи 1520 (1524) мм. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с учебным 

планом, при этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 

50% времени.  

Данное время обучающиеся планируют самостоятельно, ориентируясь на перечень 

контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы и список учебной 

литературы, рекомендуемый в качестве основной и дополнительной по соответствующей 

дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать на умение применять теоретические знания на практике, способствовать 

развитию творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.  
Основные формы самостоятельной работы: 

1. Составление опорного конспекта. 

2. Проработка учебника. 

3. Подготовка тематического сообщения. 

4. Подготовка к практическому занятию 

 

Каждый обучающийся имеет право выбирать темы для самостоятельного изучения 

и представлять результаты изучения преподавателю. Это может быть исследование, 

сообщение, доклад, презентация, реферат и другие формы работы. 

Результат выполнения самостоятельной работы обучающийся представляет: 

- в печатном виде; 

-в электронном виде; 

- в публичном виде. 
 

Примерная тематика самостоятельной работы представлена.  

 

Составление опорного конспекта. 

Опорный конспект - это развернутый план Вашего предстоящего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а 

преподавателю - лучше понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота - означает, что должно быть отражено все содержание вопроса. 

2. Логичность – обоснованная последовательность изложения. Основные 

требования к форме записи опорного конспекта: 

Лаконичность. Опорный конспект должен быть минимальным, чтобы его можно 

было воспроизвести за 6 - 8 минут. По объему он должен составлять примерно один 

полный лист. 

Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими 

блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами 

или строчными пробелами. 

Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла опорного конспекта, 

главную идею опорного конспекта выделяют рамками различных цветов, различным 

шрифтом, различным расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

Унификация. При составлении опорный конспект используются определ иные 

аббревиатуры и условные знаки. 

Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен 

(иметь привлекательный вид). 

Оригинальность. Опорный конспект должен быть оригинален по форме, структуре, 
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графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен 

быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

Взаимосвязь. Текст опорного конспекта должен быть взаимосвязан с текстом 

учебника, что так же влияет на усвоение материала. 

 

Проработка учебника 

Внимательно прочитайте название текста (параграфа). Чтобы составить общее 

представление о теме, прочитайте сначала весь текст (параграф). Проговорите (а лучше 

кратко запишите в тетради) вопросы, на которые надо ответить. 

Внимательно прочитайте еще раз каждый раздел текста (параграфа), но теперь: 

- обращайте внимание на название каждого раздела (в нем содержится главная 

мысль) 

- отмечайте простым карандашом готовые ответ на вопрос или те места в тексте, 

которые помогут на него ответить. 

- подчеркните (или выпиши в тетрадь) непонятные и незнакомые слова, 

встречающиеся в тексте. 

Выясните при помощи словаря значение непонятных слов. 

Устно ответьте на заданный вопрос несколько раз, чтобы почувствовать 

уверенность в правильности и полноте своего ответа. 

Перескажите текст (параграф). 

 

Подготовка тематического 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. Сообщение выполняется в тетради 

для СРС. 

 

Подготовка к практическому занятию. 

Практическое занятие – форма учебной деятельности, при выполнении которой 

обретаются умения (навыки), как правило, на основании имеющихся или вновь 

получаемых знаний. На практических занятиях проводятся: Лабораторные и 

Практические работы, компьютерные симуляции, работы связанные с выбором 

(обработкой) больших данных, расчетов и т.п. Для получения от практического занятия 

большей пользы, а также рационального распределения времени во время занятия 

необходимо к нему подготовится, для чего: 
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- уточните, какую работу Вы будете выполнять на следующем занятии; 

- ознакомьтесь с методическим пособием по выполнению работы, для того, чтобы 

приступить к выполнению работы сразу после допуска к оборудованию; 

- при необходимости оформите бланк отчетного листа работы (на формате А4, 

чтобы не тратить на это дорогое время занятия); 

- повторите теоретический материал, связанный с работой, чтобы не тратить 

драгоценное время на выяснение банальных вещей; 

По окончании практического занятия оформите отчет и ответе на контрольные 

вопросы. 

 

Контроль результатов самостоятельных работ обучающихся может осуществляться 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу, может проходить в письменной, устной или смешанной форме: 

- контроль письменных самостоятельных работ во время самостоятельной работы 

обучающихся на занятии; 

- контроль устных самостоятельных работ у отдельных обучающихся, другие 

обучающиеся обсуждают и дополняют ответы товарищей; 

- внеурочная проверка тетрадей; 

- непрямой контроль, основанный на наблюдении за работой обучающегося на 

занятии, если активность обучающихся является следствием выполнения 

самостоятельной работы; 

- самоконтроль: сверка выполненной самостоятельной работы обучающимися с 

написанным на доске правильным вариантом; 

- взаимоконтроль. 

Критериями оценки результатов самостоятельных работ обучающихся являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- сформированность общеучебных умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. Рекомендации по 

выполнению и оформлению самостоятельных работ: 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения самостоятельных работ производится по 5-ти балльной системе. 

 

Критерии оценки конспекта(сообщения), доклада. 

№ Критерии 

оценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объём 

выполненной 

работы 

Оптимален 

для 

конспектирова 

ния материала 

Оптимален для 

конспектирования 

материала 

Занижен 

завышен 

Занижен 

завышен 

2 Логическая 
последовательность 
и связанность 
материала 

+ Незначительно 

нарушена 

Нет, 

нарушена 

нет 

3 Полнота изложения 
содержания 

+ Не выдержана Не 

выдержана 

Не 

выдержана 
4 Сохранение 

основной идеи 
через весь конспект 

+ + нарушено нет 

5 Использование 
дополнительной 
литературы (при 
постановке 
подобной задачи) 

+ + Не 

достаточно 

Не 

используется 

6 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 
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7 Орфографический 
режим (как 
дополнительный 
критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 

 

Критерии оценки практической работы: 

№ Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 Правильность 

выполнения расчетов 

или иллюстраций 

Выполнены 

с высокой 

точностью 

Имеются 

незначительные 

помарки, 1 

ошибка 

Неточность в 

расчетах и 

изложении 

материала 

Грубые 

ошибки в 

расчетах, 

отсутствую

т выводы 

2 Логическая 

последовательность 

и связанность 

материала 

+ Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

4 Орфографический 

режим, 

профессиональная 

лексика 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены. 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ.  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Темы, вопросы  

Тема 1.1. 

Правила технической эксплуатации на железных дорогах РФ 

Тема 1.2 

Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ 

Тема 1.3 

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Общие положения. Основные определения.  

2. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.  

3. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта.  

4. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства  

5. Техническая эксплуатация технологической электросвязи. Техническая 

эксплуатация устройств сигнализации и блокировки. Техническая эксплуатация 

сооружений и устройств электроснабжения. 

6. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. Организация 

движения поездов на железнодорожном транспорте 

7. Требования ПТЭ к эксплуатации подвижного состав, отличительные знаки 

подвижного состава. Порядок выхода подвижного состава на пути общего пользования. 

8. Проверка технического состояния локомотивов. Неисправности с которыми не 

допускается выпускать локомотивы, моторвагонный железнодорожный подвижной 

состав и специальный самоходный подвижной состав после проведенного технического 

обслуживания и ремонта 

9. Сигналы и светофоры на железнодорожном транспорте. Ручные сигналы на 

железнодорожном транспорте.  

10. Сигнальные указатели и знаки на железнодорожном транспорте. 

11. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы, применяемые для 

обозначения поездов Звуковые сигналы и сигналы тревоги на железнодорожном 

транспорте.  

12. Звуковые сигналы и сигналы тревоги на железнодорожном транспорте. 

13. Ограждение опасного места, производства работ, уменьшения скорости, головы и 

хвоста поезда. 

14. Общие положения ИДП.  Порядок организации движения поездов при 

автоматической блокировке.  

15. Порядок организации движения поездов на участках с диспетчерской 

централизацией.  

16. Порядок организации движения поездов при телефонных средствах связи. 

17.  Порядок организации движения поездов при перерыве всех средств сигнализации 

и  средствах связи 

18. Порядок организации движения специальных и хозяйственных поездов.  

19. Порядок организации приема и отправления поездов.  

20. Порядок организации маневровой работы на станциях.  

21. Порядок выдачи предупреждений  

22. Пропуск поездов с ОГ класса1.   

23. Порядок организации производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса1(взрывчатыми 

материалами)   

24. Нормы и основные правила закрепления тормозными башмаками.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература: 

1. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения / Е. Г. Леоненко. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. — 222с. 

Соловьева, Н. В. 

2. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: учебник / Н. В. 

Соловьева, С. А. Яночкина. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 359 с.  

3. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного подвижного состава. - М.: ООО «Техинформ», 

2014.- 224 с.     

 

Дополнительная литература 

1.ГОСТ 9238-38. Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 1520 (1524) мм. 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих учебную 

дисциплину Основы предпринимательской деятельности разработаны по профессии 

среднего профессионального образования 23.01.09 Машинист локомотива. 

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 Основы 

предпринимательской деятельности разработаны; 

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний; 

− совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. 
Общее количество часов на практические работы 6 часов  
 

Перечень практических работ:  

№ Наименование ПР 

1 Практическая работа № 1 Изучение документов, необходимых для регистрации 
предпринимательской деятельности. 

2 Практическая работа № 2 «Расчёт заработной платы некоторых категорий работников» 

3 Практическое занятие № 3 Разработка бизнес плана 

 

  



 

Практическая работа № 1 

Изучение документов, необходимых для регистрации предпринимательской 

деятельности. 

 

Цель работы: изучение процедуры государственной регистрации предпринимателей. 

Количество часов на выполнение: 2 

Теоретический материал: 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
это деятельность уполномоченного федерального органа исполнительной власти, связанная с 

внесением в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального 
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 
Законодательно определен порядок осуществления каждого из перечисленных действий с 

указанием сроков, правил подачи документов, порядка принятия решений и выдачи 

подтверждающих документов. 
Любой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (п.1 ст.23 ГК РФ). 

Перед регистрацией 

⎯ У будущего предпринимателя должен быть ИНН (Идентификационный номер 
налогоплательщика). 

⎯ Определиться с тем, какая система налогообложения будет применяться к бизнесу. 

⎯ Необходимо выбрать виды экономической деятельности (коды ОКВЭД), которыми 

займетесь, и которые укажете при оформлении ИП. 

Для государственной регистрации необходимо предъявить в регистрирующий орган 
следующие документы: 

1. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя по форме P21001 (сдается в 1 экземпляре); 

2. Квитанция       об       оплате       госпошлины       за       регистрацию       ИП (за государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуаль ного предпринимателя — 



800рублей). 

3. Копии всех страниц паспорта. 
Регистрация ИП в ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы) занимает три 

рабочих дня, не считая дней подачи и получения документов. При успешном прохождении 

процедуры регистрации ИП, становятся индивидуальным предпринимателем, и получаете 
следующие документы: 

⎯ Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

⎯ Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) — 1 стр., 2 стр., 3 стр., 4 стр.; 

⎯ Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

⎯ Уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе ПФР 

(пенсионный фонд) по месту жительства; 

⎯ Уведомление о присвоении кодов статистики (из Росстата). 

⎯ Порядок государственной регистрации юридических лиц определён Федеральным законом 
от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц". 

Для регистрации юридического лица учредители должны предоставить в 

регистрирующий орган следующие документы: 
заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное 

учредителями; 

решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа 
в соответствии с законодательством; 

учредительные документы юридического лица; 

документ об уплате государственной пошлины (за государственную регистрацию 

юридического лица — 4 000 рублей); 
если одним из учредителей юридического лица является иностранное юридическое лицо 

– документ, подтверждающий его юридический статус. 

Регистрация проходит в ФНС по месту нахождения юридического лица. 
Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дней с 

момента предоставления документов. Моментом Государственной регистрации является внесение 

записи в Государственный реестр юридических лиц. Именно в этот момент юридическое лицо 

считается созданным и у него возникают гражданские право- и дееспособность. Отказ в 
регистрации при предоставлении документов не допускается. 

Для осуществления определенных видов деятельности необходимо получить специальное 

разрешение – лицензию. 
Выполнение работы 

 

Задание 1. Определите для вашей бизнес-идеи организационно-правовую форму 
предпринимательства, дайте ее характеристику. Обоснуйте выбор организационно-правовой 

формы хозяйствования. 

Задание 2. Выберите название вашей компании. В ОКВЭД («Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности») найдите код соответствующего вида 
деятельности. 

Задание 3. Составьте перечень документов для государственной регистрации выбранной 

формы предпринимательства. Охарактеризуйте порядок ее регистрации. 
Задание 4. Найдите Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» статья 12, и определите, требует ли выбранный вами вид деятельности, получения 

лицензии. 
Необходимо ли получение лицензии для следующих видов деятельности: 

- оказание услуг по ремонту автомобилей, 

- организация перевозов грузов, 

- производство молока или хлебобулочных изделий, 

- розничная торговля продуктами питания, 

- производство сварных конструкций, 

- веб-разработка сайтов. 



Задание 5. Найти какими документами регламентируется  

-Реорганизация юридических лиц 
-Ликвидация юридических лиц 

- Банкротство юридического лица  

Критерии оценки практических умений 

оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных и нестандартных ситуациях, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебно- программного 

материала, успешно выполнившему практические задания, максимально приближенные к 
будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, 
в неумении обосновывать свои рассуждения. 

 

Практическое занятие № 2 

Расчёт заработной платы некоторых категорий работников 

Количество часов на выполнение: 2 

Цель работы: приобрести навыки по расчету заработной платы различных категорий 

работников промышленного предприятия  
Теоретический материал: 

Экономическая сущность заработной платы. Тарифная система 

 Заработная плата – это цена, выплачиваемая за использование труда 
 Различают номинальную и реальную заработную плату.  

 Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученная работником за месяц 

 Реальная заработная плата – это как бы «покупательная способность» номинальной 
зарплаты, т.е. количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную зарплату. 

 Для распределения зарплаты внутри предприятия между различными категориями 

работающих предприятие самостоятельно разрабатывает для себя соответствующие документы, 

которые составят тарифную систему. 
 Тарифная система состоит из следующих документов: 

– единый тарифно-квалификационный справочник; 

– тарифная сетка; 
– схема должностных окладов. 

Формы оплаты труда 

 Тарифная система предполагает использование 2 форм оплаты труда: сдельной и 

повременной. И та, и другая, могут быть: 
– индивидуальной; 

– коллективной (бригадной) 

 При индивидуальной оплате оплачивается количество изготовленной продукции 
индивидуальным рабочим или отработанные им часы. 

 При коллективной оплате оплачивается конечный результат бригады 

Разновидности индивидуальной сдельной оплаты труда 

1. Прямая сдельная оплата труда.  

 Зарплата рабочего за месяц зависит от количества изготовленной им продукции и от 

квалификации рабочего. 

Размер прямой сдельной зарплаты считается по формуле: 
 

ЗПсд = ∑ Рсд × 𝑵 = Рсд𝟏 × 𝑵𝟏 + Рсд𝟐 × 𝑵𝟐 + ⋯ . .

𝒃

𝟏

Рсд
𝒏 × 𝑵𝟐

𝒏, руб.  (1) 



 

Где  𝑵– количество изготовленных изделий, шт. 

Рсд– сдельная расценка, т.е. оплата за изготовление одной штуки, руб. 

𝒃– количество разновидностей изготавливаемых изделий 
 

 Сдельная расценка рассчитывается по формуле: 

Рсд = Сч × Тшт.к., руб. (2) 

Где  Сч – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб. 

Тшт.к.– штучное калькуляционное время, час. 
 Штучно-калькуляционное время – это время на изготовление одного изделия. 

 Прямая сдельная оплата труда применяется редко, т.к. недостаточно заинтересовывает 

рабочего в росте производительности труда. 

 
2. Сдельно-премиальная оплата труда 

 При этой форме дополнительно к основному заработку при условии выполнения 

установленных количественных и качественных показателей выплачивается ещё премия. 
Предприятие самостоятельно разрабатывает премиальное положение. 

Размер заработка при этой системе рассчитывается по формуле: 

ЗПсд−пр = ∑(Рсд × 𝑵) × (𝟏 +
П

𝟏𝟎𝟎
)

𝒃

𝟏

, руб (3) 

 Где П – установленный процент премии согласно премиальному положению,% 

Применяется широко. 

 

3. Сдельно-прогрессивная оплата труда 

 При этой форме оплаты продукция, изготовленная в пределах установленной нормы, 

оплачивается по нормальной расценке, сверх установленной нормы – по повышенной расценке. 

Причем эта расценка возрастает с ростом % перевыполнения норм (прогрессивно увеличивается). 
 Размер заработка при этой системе определяется по формуле: 

 

ЗПсд
прогр

= 𝑵н × Рсд + (𝑵ф − 𝑵н) × Рсд
повыш, руб. (4) 

 

Где Рсд
повыш – размер повышенной расценки, руб 

 
 Применяется редко, в исключительных случаях, например, при нехватке рабочих ил 

оборудования, при освоении новой продукции. Широкое применение такой формы оплаты труда 

приведет к необоснованному росту себестоимости продукции. 

4. Косвенная сдельная система применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих, 
например, наладчиков. 

  Их заработная плата ставится в зависимость от количества продукции, изготовленного 

основными производственными рабочими, рабочие места которых они обслуживают. 
 Это заинтересовывает наладчика в лучшем и скорейшем выполнении своих функций. 

 

 Размер заработка по косвенно сдельной системе рассчитывается по формуле: 
 

ЗПкосв
сд = Ркосв × 𝑵ф, руб (5) 

Где 

𝑵ф – фактически произведенное количество деталей основными рабочими на станках, 

которые обслуживает наладчик, шт. 

Ркосв– косвенная сдельная расценка, руб. 

Размер косвенной сдельной расценки рассчитывается по формуле: 
 

Ркосв =
Сч

косв

𝑺 × Н
, руб. (6) 

Где 

Сч
косв – часовая тарифная ставка по разряду, присвоенному наладчику, руб. 



𝑭см– продолжительность смены, час. 

𝑺 – количество станков, обслуживаемых (налаживаемых) данным рабочим, шт. 
Н – норма выработки деталей на одном станке за час. 

 Пример А 

 Дневная тарифная ставка вспомогательного рабочего составляет 800 рублей. Он 

обслуживает 2 объекта: 
– бригада основных рабочих со сменным заданием 1000 кг. продукции; 

– бригада основных рабочих со сменным заданием 500 кг. продукции.  

 За месяц 1-я бригада сдала 30 тонн продукции, а 2-я бригада – 15 тонн.  Определить 
заработную плату вспомогательного рабочего за месяц. 

 Решение 

1. Определяем размер часовой ставки работника 

Сч
косв =

Сч
дн

Тсм
, руб. (7) 

Сч
косв =

𝟖𝟎𝟎

𝟖
= 𝟏𝟎𝟎 руб. 

2. Определяем часовые нормы выработки бригад: 

Нчас =
Зсм

Тсм
 (8) 

Н𝟏 =
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖
= 𝟏𝟐𝟓 кг. 

Н𝟐 =
𝟓𝟎𝟎

𝟖
= 𝟔𝟐, 𝟓 кг. 

3. Определяем размер косвенной сдельной расценки: 

Ркосв =
Сч

косв

𝑺 × Н
, руб. (9) 

Ркосв𝟏 =
𝟏𝟎𝟎

𝟐 × 𝟏𝟐𝟓
= 𝟎, 𝟒 руб 

Ркосв𝟐 =
𝟏𝟎𝟎

𝟐 × 𝟔𝟐, 𝟓
= 𝟎, 𝟖 руб 

4. Определяем размер заработка вспомогательного рабочего за месяц 

ЗПкосв
сд = Ркосв × 𝑵ф, руб (10) 

ЗПвсп = 𝟎, 𝟒 × 𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟖 × 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎 руб. 
5. Аккордная система оплаты труда. 

 При этой форме оплаты заранее устанавливается объем работ, сумма заработка за него, 

максимальный срок окончания работы. При досрочном выполнении работы может выплачиваться 

ещё премия. 
 Пример А 

 Электрик выполняет работы по договору. Ему установлен размер заработка 45000 руб. при 

условии выполнения работы за 20 дней.  Фактически работник выполнил необходимый объем 

работ за 23 дня.  Согласно договору, за каждый день просрочки заработная плата уменьшается 
на 1%. Определить размер заработка работника. 

 Решение 

1. Определяем % снижения заработка рабочего: 
23 дня соответствует  100% 

3 дня соответствует       Х% 

Х =
𝟑 × 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟑
= 𝟏𝟑% 

2. Определяем размер заработка работника за период выполнения работ: 

ЗПаккорд = 𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎 −
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎 × 𝟏𝟑

𝟏𝟎𝟎
= 𝟑𝟗𝟏𝟓𝟎 руб. 

 

 Разновидности индивидуальной повременной оплаты труда 

1. Простая повременная система. 
Заработная плата рабочего считается по формуле: 

ЗПповр = Сч × Т, руб. (11) 



Где 

Сч – часовая тарифная ставка рабочего-повременщика соответствующего разряда, руб. 
Т – отработанное рабочим за месяц время, час. 

 Применяется редко, т.к. не заинтересовывает рабочего в росте производительности труда. 

 

2. Повременно-премиальная система. 

ЗПповр
прем

= Сч × Т × (𝟏 +
П

𝟏𝟎𝟎
) , руб. (12) 

 Премия выплачивается при условии выполнения установленных количественных и 

качественных показателей. 

 
3. Окладная система оплаты труда 

Для оплаты труда инженерно-технических работников, младшего обслуживающего 

персонала, охраны применяются следующие формы оплаты труда: 

– окладная система.  

Размер заработка рассчитывается по формуле: 

ЗПокл =
О

Др
× Дф, руб. (13) 

Где 

О – размер месячного оклада по штатному расписанию, руб. 

Др – количество рабочих дней в месяце 

Дф– количество фактически отработанных работником дней. 

 
– Окладно-премиальная система. 

Размер заработка считается по формуле: 

ЗПокл
прем

=
О

Др
× Дф × (𝟏 +

П

𝟏𝟎𝟎
), руб. (14) 

Коллективная (бригадная) форма оплаты труда 

 Предусматривает выплату вознаграждения по коллективным конечным результатам. 
Коллективная форма основывается на той же тарифной системе, что и индивидуальная.  

 Коллективная оплата может быть: 

– сдельной; 
– повременной. 

 Распределение коллективного заработка между членами бригады может производиться 

следующими способами: 

 
1. – Оплата поровну – пропорционально отработанному времени.  

 Применяется на технологически однотипных, одинаковых по сложности работах, например, 

на штамповке. 
 Расчет зарплаты каждому работнику производится в следующей последовательности: 

– Определяется количество отработанных бригадой человеко-часов: 

∑ Тч.ч = Т𝟏 + Т𝟐 + ⋯ + Т𝒏, час. (15) 

– Определяется стоимость 1 человеко-часа 

 

Сч.ч =
∑ ЗПбр

∑ Тч.ч
, руб. (16) 

Где 
∑ ЗПбр – сумма, заработанная бригадой за месяц, руб. 

– Определяется заработная плата за месяц каждого члена бригады 

 

ЗП = Сч.ч × Т, руб. (17) 

 Пример Б 

 В бригаде работают 3 токаря 3 разряда. Общий бригадный заработок за месяц составил 

82000 руб. 1-й работник отработал 170 час. 2-й работник отработал 152 час, 3-й работник отработал 

160 часов за месяц. Определить заработную плату каждого работника бригады. 



 Решение 

1. Определяется количество отработанных бригадой человеко-часов: 

∑ Тч.ч = Т𝟏 + Т𝟐 + ⋯ + Т𝒏, час. (18) 

∑ Тч.ч = 𝟏𝟕𝟎 + 𝟏𝟓𝟐 + 𝟏𝟔𝟎 = 𝟒𝟖𝟐  час. 

 

2. Определяется стоимость 1 человеко-часа 

Сч.ч =
∑ ЗПбр

∑ Тч.ч
, руб. (19) 

Сч.ч =
𝟖𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟖𝟐
= 𝟏𝟕𝟎, 𝟏  руб. 

Определяется заработная плата за месяц каждого члена бригады 

 

ЗП = Сч.ч × Т, руб. (20) 

ЗП𝟏 = 𝟏𝟕𝟎, 𝟏 × 𝟏𝟕𝟎 = 𝟐𝟖𝟗𝟏𝟕 руб. 
ЗП𝟐 = 𝟏𝟕𝟎, 𝟏 × 𝟏𝟓𝟐 = 𝟐𝟓𝟖𝟓𝟓, 𝟐 руб. 

ЗП𝟑 = 𝟏𝟕𝟎, 𝟏 × 𝟏𝟔𝟎 = 𝟐𝟕𝟐𝟏𝟔 руб. 
2. Оплата труда в соответствии с присвоенными рабочим тарифными разрядами и 

фактически отработанным временем 

 Используется в том случае, если рабочие в бригаде имеют разные разряды и выполняют 
разные по сложности работы. 

 Расчет заработка производится в следующей последовательности: 

1. определяется тарифная заработная плата каждого члена бригады: 

ЗПт
р

= Сч × Т, руб. (21) 

Где 

 Т – количество часов, отработанных рабочим за месяц 
2. Определяется сумма заработка по тарифу всех рабочих: 

∑ ЗПт = ЗПт.р.
𝟏 + ЗПт.р

𝟐 + ⋯ + ЗПт.р.
𝒏 , руб. (22) 

  

3. определяется коэффициент корректировки, позволяющий корректировать заработную плату 

по тарифу каждого члена бригады относительно фактической заработной платы бригады 

Ккор =
∑ ЗПбр

∑ ЗПт
 ( округлить до сотых долей) 

 

(23) 

4. определяем размер заработной платы для каждого рабочего: 
 

ЗП = ЗПт.р. × Ккор, руб. (24) 

 Пример В 

 На участке механической обработки деталей работают 3 фрезеровщика – 3, 4 и 5 разряда. 
Общий бригадный заработок за месяц составил 91000 руб. Рабочий 3 разряда отработал 170 часов; 

рабочий 4 разряда отработал 152 часа; рабочий 5 разряда отработал 160 часов. Часовые тарифные 

ставки работников 3,4 , 5 разрядов соответственно 200, 210, 220 руб. 
  Определить размер заработной платы каждого работника бригады. 

 Решение 

1. Определяется тарифная заработная плата каждого члена бригады: 

 

ЗПт𝑵р−да
р

= Сч × Т, руб. (25) 

 

ЗПт𝟑р−да
р

= 𝟐𝟎𝟎 × 𝟏𝟕𝟎 = 𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎руб. 

 

ЗПт𝟒р−да
р

= 𝟐𝟏𝟎 × 𝟏𝟓𝟐 = 𝟑𝟏𝟗𝟐𝟎 руб. 

 

ЗПт𝟓р−да
р

= 𝟐𝟐𝟎 × 𝟏𝟔𝟎 = 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎 руб. 

 



2. Определяется сумма заработка по тарифу всех рабочих: 

 

∑ ЗПт = ЗПт.р.
𝟏 + ЗПт.р

𝟐 + ⋯ + ЗПт.р.
𝒏 , руб. (26) 

 

∑ ЗПт = 𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟏𝟗𝟐𝟎 + 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟏𝟏𝟐𝟎 руб. 

3. Определяется коэффициент корректировки, позволяющий корректировать заработную 
плату по тарифу каждого члена бригады относительно фактической заработной платы 

бригады 

 

Ккор =
∑ ЗПбр

∑ ЗПт
 ( округлить до сотых долей) (27) 

 

Ккор =
𝟗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟏𝟏𝟐𝟎
= 𝟎, 𝟗𝟎  

4. Определяется размер заработной платы для каждого рабочего: 
 

ЗП = ЗПт.р. × Ккор, руб. (𝟐𝟖) 

 

ЗП𝟑р−да = 𝟑𝟒𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗 = 𝟑𝟎𝟔𝟎𝟎 руб. 

ЗП𝟒р−да = 𝟑𝟏𝟗𝟐𝟎 × 𝟎, 𝟗 = 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟖 руб. 

ЗП𝟓р−да = 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟗 = 𝟑𝟏𝟔𝟖𝟎 руб. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

 Решить  задачи, согласно приведенным алгоритмам. 

 

Порядок формирования индивидуального задания: 

Выделенные жирным курсивом цифры увеличиваются на коэффициент, 

соответствующий номеру студента по списку. 

К = 1 +
№

100
 

Если студент имеет №5, то К=1,05; Если №20, то 1,2, и.т.д. 

 

 Пример 1 

 Сдельная система оплаты труда 

 Рабочий 4 разряда за месяц изготовил 900 штук изделий А (норма штучно-калькуляционного 

времени 10 мин=0,17 ч.) и 800 штук изделий Б (норма времени 5 мин.=0,08 ч.). Часовая тарифная 

ставка 43,57 руб.. 
 Решение 

 

1. Определяем сдельные расценки по изделиям: 

 

Рсд = Сч × Тшт.к., руб. (𝟐𝟗) 

 

РсдА = 𝟒𝟑, 𝟓𝟕 × 𝟎, 𝟏𝟕 = 𝟕, 𝟒 руб. 

РсдБ = 𝟒𝟑, 𝟓𝟕 × 𝟎, 𝟎𝟖 = 𝟑, 𝟓 руб. 

2. Определяем размер сдельной заработной платы рабочего за месяц 

ЗПсдр = ∑(Рсд × 𝑵)

𝒃

𝟏

, руб (30) 

 

ЗПсд = 𝟗𝟎𝟎 × 𝟕, 𝟒 + 𝟖𝟎𝟎 × 𝟑, 𝟓 = 𝟗𝟒𝟔𝟎 руб. 

 

 Задача 1 



 Рабочий 6 разряда за месяц изготовил 1500 штук изделий А (норма штучно-

калькуляционного времени 10 мин=0,17 ч.) и 1000 штук изделий Б (норма времени 5 мин.=0,08 ч.). 
Часовая тарифная ставка 52,86 руб. Оформить наряд на сдельную работу (приложение Б) 

 Определить размер сдельного заработка за месяц. 

 

 Пример 2 

 Сдельная система оплаты труда 

 Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 210 руб. Норма выработки деталей 3дет/час. За 

месяц рабочий изготовил 400 деталей. Определить сдельную расценку и размер сдельного 
заработка. 

 Решение 

1. Определяем сдельную расценку 
 

Рсд =
Сч

Нвыр.

, руб. 
(31) 

 

Рсд =
𝟐𝟏𝟎

𝟑
= 𝟕𝟎 руб. 

 
2. Определяем размер сдельного заработка работника 

 

ЗПсдр = ∑(Рсд × 𝑵)

𝒃

𝟏

, руб (32) 

 

ЗПсд = 𝟕𝟎 × 𝟒𝟎𝟎 = 𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎 руб. 

 

 Задача 2 

Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 210 руб. Норма выработки деталей 1дет/час. За месяц 
рабочий изготовил 1400 деталей. Определить сдельную расценку и размер сдельного заработка. 

 

 Пример 3 

 Сдельно-премиальная система оплаты труда 

 Рабочий 4 разряда за месяц изготовил 150 штук изделий А (норма штучно-калькуляционного 

времени 10 мин=0,17 ч.) и 100 штук изделий Б (норма времени 5 мин.=0,08 ч.). Часовая тарифная 

ставка 250 руб. Процент премии, согласно премиальному положению, 40% Условия премирования 
работником выполнены. Определить размер заработка рабочего за месяц. 

 Решение 

 

1. Определяем сдельные расценки по изделиям: 
 

Рсд = Сч × Тшт.к., руб. (33) 

 

Рсд𝟏 = 𝟐𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟏𝟕 = 𝟒𝟐, 𝟓 руб. 

Рсд𝟐 = 𝟐𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟎𝟖 = 𝟐𝟎 руб. 

2. Определяем размер сдельной премиальной заработной платы рабочего за месяц 

ЗПсд−пр = ∑(Рсд × 𝑵) × (𝟏 +
П

𝟏𝟎𝟎
)

𝒃

𝟏

, руб (34) 

 

ЗПсд.пр.. = (𝟏𝟓𝟎 × 𝟒𝟐, 𝟓 + 𝟏𝟎𝟎 × 𝟐𝟎) × (𝟏 +
𝟒𝟎

𝟏𝟎𝟎
) = 𝟏𝟏𝟕𝟐𝟓 руб. 

 Задача 3 

 Рабочий 4 разряда за месяц изготовил 200 штук изделий А (норма штучно-калькуляционного 
времени 7 мин=    ч.) и 105 штук изделий Б (норма времени 10 мин.=  ч.). Часовая тарифная ставка 



250 руб. Процент премии, согласно премиальному положению, 40% Условия премирования 

работником выполнены. Определить размер заработка рабочего за месяц. 
 

 Пример 4 

 Повременно-премиальная система оплаты труда 

 Часовая тарифная ставка работника 4 разряда 210 руб. По премиальному положению ему 

полагается премия за экономию топлива в размере 30% от суммы экономии. В апреле он отработал 

140 часов. Сэкономил топлива на 150 руб. Определить размер заработка работника за месяц. 

 Решение 

Заработок работника составит: 

ЗПповр−пр = ∑(Сч × Т) + (
Э × П

𝟏𝟎𝟎
)

𝒃

𝟏

, руб (35) 

 

 

ЗПповр−пр = 𝟏𝟒𝟎 × 𝟐𝟏𝟎 +
𝟏𝟓𝟎 × 𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐𝟗𝟒𝟒𝟓 руб. 

 Задача 4 

 Часовая тарифная ставка работника 5 разряда 300 руб. По премиальному положению ему 

полагается премия за экономию топлива в размере 20% от суммы экономии. В марте он отработал 

110 часов. Сэкономил топлива на 200 руб. Определить размер заработка работника за месяц. 
 

 Пример 5 

 Сдельно-прогрессивная система оплаты труда 

 Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 210 ден. ед.. норма выработки 5 дет/час. За 8-

часовую смену рабочий изготовил 60 деталей. Повышенная расценка выше нормальной расценки  

на 20%. Определить размер сдельного прогрессивного заработка. 

 Решение 

 

1. Определяем размер нормальной расценки 

 

Рсд.н =
Сч

Нвыр
, руб. (36) 

 

Рсд =
𝟐𝟏𝟎

𝟓
= 𝟒𝟐 ден. ед.. 

 
2. Определяем размер повышенной расценки 

 

Рсд
повыш = Рсд.н × (𝟏 +

%

𝟏𝟎𝟎
) , ден. ед. (37) 

Рсд
повыш = 𝟒𝟐 × (𝟏 +

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
) = 𝟓𝟎, 𝟒 ден. ед. 

 

3. Определяем количество деталей, выработанных по норме 
 

𝑵н = Нвыр × Тсм, шт. (38) 

 

 
 

𝟓 дет
час⁄ × 𝟖час = 𝟒𝟎 деталей 

 

4. Определяем размер сдельного прогрессивного заработка 
 

ЗПсд
прогр

= 𝑵н × Рсд.н + (𝑵ф − 𝑵н) × Рсд
повыш, руб. (39) 

 



ЗПсд
прогр

= 𝟒𝟎 × 𝟒𝟐 + (𝟔𝟎 − 𝟒𝟎) × 𝟓𝟎, 𝟒 = 𝟐𝟔𝟖𝟖 ден. ед. 

  

 Задача 5 

 Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 210 ден. ед.. норма выработки 3 дет/час. За 8-

часовую смену рабочий изготовил 70 деталей. Повышенная расценка выше нормальной расценки  

на 15%. Определить размер сдельного прогрессивного заработка. 
 

 Пример 6 

 Повременно-премиальная система оплаты труда 

 Два электрика 5 и 6 разрядов отработали за месяц на предприятии  по 175 часов каждый. 
Часовая тарифная ставка электрика 5 разряда 200 руб. Часовая тарифная ставка электрика 6 разряда 

– 250 руб. Размер премии - 20% тарифного заработка за обеспечение безаварийной работы 

электрооборудования и сетей электроснабжения. Условия премирования работниками выполнены. 
 Определить размер заработка электриков за месяц. 

 

 Решение 

 

ЗПповр
прем

= Сч × Т × (𝟏 +
П

𝟏𝟎𝟎
) , руб. (40) 

 

 

1. Заработок электрика 5 разряда за месяц составит  
 

ЗПповр
прем

= 175 × 200 × (1 +
20

100
) = 42000 руб. 

 
2. Заработок электрика 6 разряда за месяц составит  

 

ЗПповр
прем

= 175 × 250 × (1 +
20

100
) = 52500руб. 

  

 

 Задача 6 

 Электрики  5 и 6 разрядов отработали за месяц 170 часов каждый. Часовая тарифная ставка 

электрика 5 разряда 150 руб. Часовая тарифная ставка электрика 6 разряда – 200 руб. Размер премии 

- 30% тарифного заработка за обеспечение безаварийной работы электрооборудования и сетей 
электроснабжения. Условия премирования работниками выполнены. 

 Определить размер заработка электриков за месяц. 

 

 Пример 7 

 Окладно - премиальная система оплаты труда 

 Работнику установлен оклад 25000 руб. По графику 5-дневной рабочей недели в марте из 20 

рабочих дней он отработал 16 дней (по причине болезни). Установленный размер премии 50%.  
Определить размер заработка рабочего за месяц 

 Решение 

1. Определяем заработок работника 

 

ЗПокл
прем

=
О

Др
× Дф × (𝟏 +

П

𝟏𝟎𝟎
) , руб. (41) 

 

ЗПокл
прем =

25000 × 16

20
× (1 +

50

100
) = 30000руб. 

 

 Задача 7 

 Работнику установлен оклад 30000 руб. По графику 5-дневной рабочей недели в марте из 20 

рабочих дней он отработал 15 дней (по причине болезни). Установленный размер премии 30%.  

Определить размер заработка рабочего за месяц 



 

 Задача 8 

 Заполнить табель рабочего времени инженера - электромеханика. В марте он из 25 рабочих 

дней отработал 14 в связи с болезнью. Оклад инженера, согласно штатному расписанию, 20000 руб. 

Размер премии составляет 30%. Определить заработную плату работника  за март. 
 

  

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 8-7 задач 

Оценка 4 Решил правильно 6-5 задачи 

Оценка 3 Решил правильно 4-3 задачи 

Оценка 2 Решил правильно 2-0 задачу  

 

Практическое занятие № 3 

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.  

Теоретический материал  

Бизнес-план – это документ, в котором дается описание основных разделов развития фирмы 
на конкурентном рынке с учетом собственных и заемных финансовых источников, материальных и 

кадровых возможностей и предполагаемых рисков, возникающих в процессе реализации 

предпринимательских проектов.  
Алгоритм выполнения задания. Используя учебный шаблон бизнес-плана и опорный 

конспект, составьте и рассчитайте бизнес-план, сделайте выводы.  

Практическое задание состоит из нескольких этапов, которые позволяют:  
- последовательно изучить теоретический материал по бизнес- планированию;  

- приобрести навыки по анализу методик, с вязанных с составлением бизнес-планов;  

- подготовить проект структуры бизнес-плана предприятия сферы услуг;  

- составить резюме бизнес-плана.  
Отчет о выполнении практического задания необходимо представить на листах формата А4 

в печатной форме. Титульный лист оформляется в соответствии со всеми предъявляемыми 

требованиями. В работе должен быть представлен перечень разделов проектируемого бизнес-плана.  
Структура бизнес плана 

1. Описание бизнеса, продукта или услуги 

1.1.Цель предприятия: Чем будете заниматься что, производить, или какую 

услугу предоставлять 
1.2.Название компании 

1.3.Местоположение  

2. ОПФ с указание статьи по ГК РФ 
3. Сегментация  

4. SWOT-Анализ 

5. Расходы (табличка)  

Наименование Стоимость  

  

  

  

Итого  = 

6. Налоги  

Наименование налога Процент  

  

  



  

  

7. Анализ конкурентов минимум 5 шт 

Название конкурента  Его стоимость (за единицу 

продукции) 

  

  

  

  

  

8. Рынок к которому будем относиться ваше предприятие  

9. Организационная структура (схемка) Директор и т.д 
10. Заработная плата  

Должность Размер з\п 

  

  

  

  

Итого  

11. Цена на продукцию  по схеме  
12. Риски 10 шт 

13. Фишки (10 шт.)  

Критерии оценки практических умений 

оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 
систематическое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в 

стандартных и нестандартных ситуациях, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебно- программного 

материала, успешно выполнившему практические задания, максимально приближенные к 
будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, 
в неумении обосновывать свои рассуждения. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная  литература: 

1. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для СПО /Е.Ф. Чеберко. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 420 с. (Серия : Профессиональное образование). 

2. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учеб. Для студ. Учреждений сред. Образования / А.И.Гомола, В.Е Кириллов, П.А. 

Жанин. – М. : издательский центр «Академия», 2017.-352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019 
Интернет источники: 

1. Консультант плюс  http://www.consultant.ru/  

2. Онлайн-уроки финансовой грамотности https://dni-fg.ru/  
 

http://www.consultant.ru/
https://dni-fg.ru/
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Пояснительная записка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с учебным планом, 

при этом на самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 50% 

времени.  

Данное время обучающиеся планируют самостоятельно, ориентируясь на перечень 

контрольных вопросов, заданий для самостоятельной работы и список учебной литературы, 

рекомендуемый в качестве основной и дополнительной по соответствующей дисциплине.  

Самостоятельная работа обучающихся должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать на умение применять теоретические знания на практике, способствовать 

развитию творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.  
Примерная тематика самостоятельной работы представлена.  

Каждый обучающийся имеет право выбирать темы для самостоятельного изучения и 

представлять результаты изучения преподавателю. Это может быть исследование, 

сообщение, доклад, презентация, реферат и другие формы работы. 
 

 

Оценка 5 выставляется за глубокое и полное просвещение вопроса, умение высказывать и 

обосновывать свои суждения. 
Оценка 4 выставляется, если студент ориентируется в рассматриваемом вопросе, 

осознанно применяет умение работать с учебной и справочной литературой, грамотно 

излагает тему, но содержание и форма ответа имеет отдельные неточности. 
Оценка 3 выставляется, если студент обнаруживает знания и понимания основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определений понятий, применений знаний для решений практических задач, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения. 
Оценка 2 выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 
 

Перечень работ:  
№ Тема 
1 Самостоятельная работа №1 Работа с конспектом (обработка текста).  Заполнить 

таблицу организационно-правовые формы 
2 Самостоятельная работа №2 Работа с конспектом (обработка текста). Решение 

задач. Подготовка к тесту 
3 Самостоятельная работа № 3 Работа с конспектом (обработка текста). Подготовить 

сообщение современный предприниматель 
4 Самостоятельная работа № 4 Проработка конспектов, подготовка к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа № 1 
Работа с конспектом (обработка текста). Заполнить таблицу организационно-

правовые формы  

Количество часов на выполнение: 5 
Цель работы: закрепление теоретических навыков 
Задание: прочитать конспект подготовиться к опросу и заполнить таблицу  
Методика выполнения задания:  

1. внимательно изучить схему  

2. преобразовать ее в виде таблицы  

3. заполнить ее с указанием статьи  

4. пример  

Организационно правовые формы  Статья с ГК РФ  

Физическое лицо  Статья 3 

Юридическое лицо Статья 48 

  

  
 

 



Требования к оформлению отчетного материала: составить конспект в рабочей 

тетради 
Форма контроля: проверка конспекта 
Критерий оценки: указаны во введении 

 

Самостоятельная работа №2  

Работа с конспектом (обработка текста). Решение задач. Подготовка к тесту 
 

Количество часов на выполнение: 5 

Цель работы: закрепление теоретических навыков 
Задание: прочитать конспект подготовиться к опросу и решать задачи 

Методика выполнения задания:  

Внимательно еще раз прочитать конспект лекций  
Изучить формулы  

Зайти на сайт http://www.vipreshebnik.ru/ekonomika-predpriyatiya/280-zadacha-135-raschet-

zarabotnoj-platy.html  

Изучить все задачи 
Требования к оформлению отчетного материала: решить любые 5 задач  

Форма контроля: проверка конспекта 

Критерий оценки: указаны во введении 
 

 

Самостоятельная работа № 3 

Работа с конспектом (обработка текста). Подготовить сообщение современный 
предприниматель  

Количество часов на выполнение: 3 

Цель работы: закрепление теоретических навыков 
Задание: Подготовить сообщение 

Методика выполнения задания:  

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 
рекомендациями: 

⎯ Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

⎯ Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками 

для более полного получения информации). 

⎯ Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

⎯ Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), выделяя самое 

главное по ходу чтения. 

⎯ Составьте план сообщения. 

⎯ Напишите текст доклада 
Помните! 

Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные для вас 

термины и специальные выражения. 

⎯ Не делайте сообщение очень громоздким. 

⎯ При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и 
схемы. 

⎯ В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

⎯ Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое 

основное. 

⎯ Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию (термины, даты, 
основные понятия) на доску. 

⎯ Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и выписанной на доске 

информацией. 

⎯ Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 

http://www.vipreshebnik.ru/ekonomika-predpriyatiya/280-zadacha-135-raschet-zarabotnoj-platy.html
http://www.vipreshebnik.ru/ekonomika-predpriyatiya/280-zadacha-135-raschet-zarabotnoj-platy.html


Требования к оформлению отчетного материала: написать сообщение в рабочей тетради 

Форма контроля: заслушивание сообщения 
Критерий оценки: указаны во введении 

 

 
Самостоятельная работа № 4 

Проработка конспектов, подготовка к зачету. 

Количество часов на выполнение:5 

Цель работы: закрепление теоретических знаний 
Задание: подготовка к зачету 

Методика выполнения задания: 

Просмотрите все конспекты сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, 
который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей 

лекции за помощью к преподавателю.  
 

К зачету допускается обучающийся, выполнивший в полном объеме задания, 

предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по 
уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на 

проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем. 

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной форме на основе перечня вопросов, которые 
отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины. 

Студентам рекомендуется:  

• готовиться к зачету в группе (два-три человека);  

• внимательно прочитать вопросы к зачету;  

• составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала;  

• изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. 
 Ответ должен быть аргументированным.  

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено». 

Требования к оформлению отчетного материала: нет 

Форма контроля: проверка знаний 
Критерий оценки: указаны во введении 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная  литература: 

1. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для СПО /Е.Ф. Чеберко. - М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 420 с. (Серия : Профессиональное образование). 

2. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учеб. Для студ. Учреждений сред. Образования / А.И.Гомола, В.Е Кириллов, П.А. 

Жанин. – М. : издательский центр «Академия», 2017.-352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2019 
Интернет источники: 

1. Консультант плюс  http://www.consultant.ru/  

2. Онлайн-уроки финансовой грамотности https://dni-fg.ru/  

 

 

Приложение 1 
Методика выполнения реферата: внимательно прочитайте этапы составление 

реферата. 

Этапы (план) работы над рефератом 
1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной жизни. 

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её 

решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 
3. Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов — не менее 3-х 

источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы. 

4. Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 
выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

5. Составить план основной части реферата. 

6. Написать черновой вариант каждой главы. 
7. Показать черновик педагогу. 

8. Написать реферат. 

9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Несколько НЕ  
Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  
В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается. 

Структура реферата: 

1. Титульного листа (см. приложение 2) 

2. Содержание (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт). (см. приложение 3). 

3. Введение  

4. Основная часть  
5. Заключение  

6. Список литературы.  

Во введении объясняется: почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к 
теме (проблеме), чем она актуальна (отношение современного общества к этой теме (проблеме), 

какую культурную или научную ценность представляет (с точки зрения исследователей, ученых); 

http://www.consultant.ru/
https://dni-fg.ru/


какая литература использована: исследования, научно-популярная литература, учебная, кто 

авторы… (Клише: «Материалом для написания реферата послужили …») из чего состоит реферат 
(введение, кол-во глав, заключение, приложения. Клише: «Во введении показана идея (цель) 

реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе … В заключении сформулированы основные выводы…». 

Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих 
тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из сторон основной темы. Утверждения 

позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указание цифр, 

фактов, определения) Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы — 

это оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер.  
Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки 

и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно формулируется 

вывод. (Клише: «Таким образом,.. Можно сделать заключение, что… В итоге можно прийти к 
выводу…») 

В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, 

перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на позиции 

авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними. 
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. Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не 

нумеруется, но он считается первой страницей. 
Поэтому введение будет 2 страница. Нумерация делается следующим образом: "Вставка" - 

"Номер страницы" - "Внизу страницы" - "Простой номер 2", нумерация внизу посередине. 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. 

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с 

главами, заключение, список литературы, пишутся с нового листа. Даже, если предыдущая 
страница закончилась на половину страницы. Промежуток между главами, параграфами и текстом 

выставляется в два интервала. Все заголовки в реферате выделяются жирным штифтом с 

заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. 
Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках. 

Когда всё Вы уже выставили переходим к оформлению титульного листа, на нём 

посередине необходимо написать: название техникума полностью, тему реферата, Ф.И.О автора и 

руководителя, а также место и год написания. (Пример показан в приложении 2). 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ (ПЛАН) РЕФЕРАТА 

Основа всего реферата это правильно составленное содержание Приложение 3. Оно 

должно раскрывать суть темы и показывать, что у Вас рассматривалось в работе. Содержание 
составляется следующим образом: 

Введение 

1. Тут пишется название первой главы 

1.1. Параграф 
1.2. Параграф 

2. Тут пишется название второй главы 

2.1. Параграф 
2.2. Параграф 

Заключение 

Список литературы 
ОФОРМЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ РЕФЕРАТА 

Введение реферата оформляется следующим образом. В первую очередь в верхней части 

листа посередине напишите слово «Введение», оно обязательно с заглавной буквы. 

Далее делайте два отступа вниз и приступайте к тексту. Настройки форматирования текста 
реферата мы описали выше.   

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РЕФЕРАТА 

Оформление основной части начинается с написания в верхней части листа посередине 
названия главы и параграфа. Например: 1. Тут название главы….. ниже через 2 отступа 1.1. 



Название параграфа, точка в конце не ставиться (для образца рисунок 4). Снова два пробела и 

приступайте к тексту первой главы. После первой главы приступайте ко второй, все аналогично 
нужно сделать. В конце каждой главы пишите выводы. Для наглядности в основную часть можно 

включить таблицы, рисунки, схемы, диаграммы. 

Главы по объему должны быть равнозначными или разница 1-3 страницы, не более. Весь 
текст реферата Вам нужно перечитать и устранить все ошибки форматирования. После чего 

проверить орфографию и пунктуацию. Объем основной части реферата от 10-16 страниц.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В РЕФЕРАТЕ 

Что нужно писать в заключении. Первым делом Вы как можно больше делайте 
собственных выводов по изученной теме и четко ответьте на поставленные вопросы в работе. 

Важно не отойти от темы и подводя итоги, сделайте обзор выберите ту точку зрения которая, по-

вашему, наиболее подходит к данной теме работы. 
Все выводы у вяжите с целью и задачами, написанными во введении реферата. Объем 

заключения должен быть равен объему введения или быть чуть больше. 

Требования к списку литературы (библиография) в реферате. 

В самом конце реферата нужно написать список литературы. Это те источники, из которых 
Вы брали материал и использовали для написания реферата. Обязательно по правилам список 

литературы располагается в алфавитном порядке от А до Я.  С нового листа посередине Вы 

пишете слово «Список литературы» отступаете два интервала и от левого края ставите цифру 1. 
…….. потом 2. ………. и т.д.  Количество источников от 5 до 8 штук.  Порядок расположения 

источников по значимости: 

 - Конституция РФ, ФЗ, нормативно-правовые акты; 
 - учебники, книги; - Журналы, статьи;  - электронные (цифровые) ресурсы. 

Для примера приводим пример оформления списка литературы по ГОСТу: 

1. Кравченко А.И. Политология: Учеб. Пособие. Для студентов пед. вузов. - М.: Академия, 2014. – 

313 с. - ISBN: 983-5944-567-67 
2. Лавровский Н.А. Политология: Учебное пособие / Ред. О.В. Полищук: Том. госуд. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Каф. МСК: ТУСУР, 2013. – 291 с. - ISBN: 981-3924-

096-59 
3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.: «Приор-издат», 2010. – 137 

с. ISBN: 985-2095-385-87 

4. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. И отв. Редактор А.А. Радугин. - М.: Центр, 2012. – 
98 с. - ISBN: 989-309-56-593 

5. Политология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, А.С. Гречин, В.Ю. Дорошенко и др.; Под 

ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2014. – 16 с. - ISBN: 984-109-483-698 

6. Унпелев А. Г. Политология: власть, демократия, личность. Учебное пособие. М.: 2012. - 186 c. 
ISBN: 931-385-104-67 

7. Чвикалов И.М., Камалов Р.М. Политология: Учебное пособие для техн. вузов. - Воронеж: 

ВГЛТА, 2015. - 275 c. ISBN: 974-239-489-56 
Печатается реферат на обычных стандартных листах А4. Обратите внимание на то, что печатать 

нужно только на одной стороне бумаги. Когда реферат напечатан, просмотрите его, что бы всё 

было по порядку и можете пробивать дырки и сшивать в заранее купленную папку. 
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (электровоза). 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме, дифференцированных зачетов и экзамена.  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенцией:  

 

Таблица 1  

Профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки результата  

ПК1.1. Проверять 

взаимодействие узлов 

локомотива 

  

−  правильность определения назначения и взаимодействия 

основных узлов электровоза; 

−   проверка  действия оборудования электровоза; 

− обоснованность выбора методов регулировки и испытания 

отдельных механизмов; 

− точность и скорость чтения чертежей; 

− анализ технической документации; 

− точность определения неисправности в работе 

вспомогательного и основного оборудования; 

− обоснованность выбора профилактических мер по 

предупреждению неисправностей и аварий; 

− правильность  оформления технологической документации; 

− аргументированность при решение ситуационных и 

проблемных задач по устройству локомотива 

ПК 1.2. Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и регулировку 

частей ремонтируемого 

объекта локомотива.  

− правильность организации рабочего места; 

− выбор технологического оборудования; 

− соответствие ремонтных работ техническим и 

технологическим требованиям и норме времени; 

− анализ технических условий на регулировку и испытание 

отдельных механизмов;  

− правильность оформления результатов испытаний после 

проведенного ремонта различных узлов объектов локомотива; 

− правильность и оперативность устранения неисправностей; 

− правильность выбора и использования инструментов, 

оборудования и приспособлений; 

− соблюдение требований безопасности труда; 

− соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины. 

 

Таблица 2  

Общие компетенции  Показатели оценки результата  

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

- верное понимание сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов;- 

выражение эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- проявление способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

- эффективное использование информации для 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (электровоза) и составляющих его профессиональных компетенцией, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». Качество освоения оценивается:  

вид профессиональной деятельности освоен на 5 («отлично»);  

вид профессиональной деятельности освоен на 4 («хорошо»);  

вид профессиональной деятельности освоен на 3 («удовлетворительно»);  

вид профессиональной деятельности не освоен – 2 («не удовлетворительно»). 

 

1.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт- уметь- знать. 

ПО1.  разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;  

ПО 2. соединения узлов; 

Уметь 

У1. осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; 

У2. проверять действие пневматического оборудования; 

У3. осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов. 

Знать: 

З1. устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов 

локомотива; 

З2. виды соединений и деталей узлов; 

З3.  технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 
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Формы контроля и оценивания профессионального модуля 

Таблица 3 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Конструкция, 

техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

(электроподвижной состав)  

 

Дифференцированный 

зачет, экзамен 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения практических 

занятий 

Оценка выполнения контрольных работ 

УП.01. Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения практических работ 

в период учебной практики 

ПП.01. Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения практических работ 

в период производственной практики 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 4 

Результаты обучения:  умения, знания  Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У 1   осуществлять демонтаж и монтаж отдельных 

приборов пневматической системы 

ПЗ, ЛР, Т 

 

У2 проверять действие пневматического 

оборудования 

ПЗ, ЛР, Т 

 

У3  осуществлять регулировку и испытание 

отдельных механизмов 

ПЗ, ЛР, Т 

 

Знания:  

З1 устройство, назначение и взаимодействие 

основных узлов ремонтируемых объектов 

локомотива 

ПЗ, ЛР, Т 

З2 проверять действие пневматического 

оборудования 

ПЗ, ЛР, Т 

 

З3 технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов 

ПЗ, ЛР, Т 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ 

КОНТРОЛЯ 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1   эксплуатировать подвижной состав железных дорог УО, ЛР, ПР Экзамен 

У2 производить техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава железных дорог в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

 

УО, ПР, Т Дифференцирова

нный зачет 

У3 обеспечивать безопасность движения подвижного 

состав 

УО, ПР, Т Дифференцирова

нный зачет 

З1 конструкцию, принцип действия и технические 

характеристики оборудования подвижного состава 

УО, ПР, ЛР,  

Т 

Дифференцирова

нный зачет 

З2 нормативные документы по обеспечению безопасности 

движения поездов 

УО, ПР,Т Дифференцирова

нный зачет 

З3 систему технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Т, УО, ТП Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

 

3.1. Задания для оценки освоения МДК.01.01. Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава (электроподвижной состав) 

   Билеты для экзамена 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Классификация ЭПС по роду тока. Осевые формулы. Основные узлы и 

аппараты электровозов. 

2 Назначение, конструкция  двигателя постоянного тока 

3 Индуктивный шунт ИШ-95. Назначение, устройство. 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь первичной 

обмотки тягового трансформатора? 

5 Классификация тормозов и их виды. 

6 Что такое техническое обслуживание, перечислите виды технического 

обслуживания 

--------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение и состав механической части электровоза 

2 Что называют тяговыми электрическими машинами, как их 

квалифицируют 

3 Назначение, конструкция, принцип действия токоприемника Л13 

4 Укажите на схеме какими аппаратами производится защита тяговых 

электродвигателей  от токов короткого замыкания? 

5 Какие группы приборов включают в себя пневматическое оборудование 

подвижного состава. 

6 Экипировка ЭПС. Назначение, виды работ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Кузов. Назначение и классификация кузовов ЭПС. 

2 Что называют тяговым электрическим двигателем, их особенности. 

3 Назначение, устройство, принцип действия токоприёмника ТАсС–10-01. 

4 Укажите на схеме какие аппараты предназначены для переключения из 

режима тяги в режим рекуперации? 

5 Расположение тормозного оборудования на локомотиве. 

6 Виды текущих ремонтов, порядок их проведения, виды работ. 

 

 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Кабина управления и ее компоновка. 

2 Назначение, конструкция тягового электрического двигателя 

3 Назначение, устройство принцип действия главного выключателя ВОВ-

25А 

4 Каким образом в силовой цепи происходит обнаружение юза, покажите 

на схеме. 
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5 Какие бывают тормоза по характеру действия, перечислите тормозные     

процессы и опишите их действия. 

6 Что такое периодичность ремонтов и простой на ремонте. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Система вентиляции на ЭПС. 

2 Назначение и конструкция главных полюсов тягового двигателя. 

3 Назначение, принцип действия быстродействующего выключателя ВБ-021 

4 Укажите на схеме какие электрические аппараты защищают  силовую цепь 

ВЛ85 от перегрузки и короткого замыкания. 

5 Компрессоры. Назначение и устройство.  

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании механического 

оборудования в объеме ТО-1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Классификация, виды и назначение тележек. Составные части тележек. 

2 Назначение и конструкция дополнительных  полюсов тягового двигателя. 

3 Назначение, конструкция, принцип действия электромагнитного 

контактора 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь вторичной 

тяговой обмотки тягового трансформатора. 

5 Назначение, устройство и принцип действия компрессора КТ-6 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических 

машин и трансформаторов оборудования в объеме ТО-1 

 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение и  конструкция рамы тележки ВЛ80р  

2  Назначение, конструкция остова тягового электродвигателя  
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3 Назначение, конструкция, принцип действия пневматического контактора 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь обмотки 

собственных нужд тягового трансформатора. 

5 Назначение, устройство и принцип действия компрессора КБ-1В 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических 

аппаратов в объеме ТО-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение и конструкция рамы тележки ВЛ85   

2 Назначение, конструкция якоря тягового электродвигателя  

3 Назначение, конструкция, принцип действия кулачковых переключателей 

ПКД 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в обмотки возбуждения 

тягового трансформатора. 

5 Назначение и устройство главных резервуаров. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании пневматического 

оборудования в объеме ТО-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Связи тележек с кузовом. Шкворневая связь.  

2 Назначение, конструкция траверсы тягового электродвигателя  

3 Назначение, конструкция, принцип действия разъединителя Р-213 

4 Укажите на схеме цепей управления включение АБ и запитывание 

проводов Э03, Э01. 

5 Назначение и устройство запасных, питательных резервуаров. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электронного 

оборудования в объеме ТО-1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  
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1 Связи тележек с кузовом.  Наклонные тяги. 

2 Назначение, конструкция коллекторно- щеточного аппарата тягового 

электродвигателя  

3 Назначение, конструкция, принцип действия переключателей ПО-82, ПН-

3,П-1. 

4 Что необходимо выполнить для поднятия токоприемника, укажите на 

схеме цепей управления. 

5 Регулятор давления АК – 11Б назначение, устройство, принцип действия. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании механического 

оборудования в объеме ТО-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Рессорное подвешивание буксовой ступени назначение. Классификация,  

характеристика элементов рессорного подвешивания. 

2 Назначение, конструкция подшипникового щита тягового 

электродвигателя  

3 Назначение, конструкция, принцип действия разъединителей Р-49-01, 

РШК-56 

4 Что необходимо выполнить для включения главного выключателя, 

укажите на схеме цепей управления. 

5 Кран машиниста № 394(395) назначение и устройство. Отличие крана 

машиниста усл.№ 394 от №395. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических 

машин и трансформаторов в объеме ТО-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Конструкция листовых рессор буксовой ступени. Составляющие элементы 

листовых и пружинных рессор. 

2 Что называют вспомогательными машинами. Режимы их работы. 

3 Назначение, конструкция, принцип действия контроллера машиниста КМ-

87 

4 Что необходимо выполнить для запуска вспомогательных машин, укажите 

на схеме цепей управления. 

5 Назначение редуктора и стабилизатора крана машиниста усл.№ 394  

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электрических 

аппаратов в объеме ТО-2 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение, конструкция, принцип действия демпферов. 

2 Назначение, конструкция  двигателя переменного тока. 

3 Назначение, конструкция, принцип действия контроллера машиниста КМ-

84. 

4 Принцип действия реле KV5, покажите на силовой схеме. 

5 Блокировка № 367 назначение, устройство, принцип действия. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании пневматического 

оборудования в объеме ТО-2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение, конструкция, принцип действия гидравлического гасителя 

2 Назначение, конструкция асинхронного двигателя 

3 Назначение, конструкция, принцип действия блокировочных 

переключателей ПБ-179, БП-149, БП-207, БП-2 

4 Принцип действия реле KV6, покажите на силовой схеме. 

5 Кран вспомогательного тормоза № 254 назначение и устройство. 

6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании электронного 

оборудования в объеме ТО-2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Люлечное подвешивание. Назначение, устройство и работа. 

2 Асинхронный электродвигатель АЭ92-402, назначение устройство. 

3 Назначение, конструкция выключателей В-006, .В-007, КЕ-021, КЕ-011 

4 Принцип действия реле KV7, покажите на силовой схеме. 

5 ЭПК-150, устройство, назначение и работа. 
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6 Порядок, перечень работ при техническом обслуживании крышевого 

оборудования в объеме ТО-2 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1  Назначение, основные части путеочистителя. 

2 Асинхронный электродвигатель электронасоса 4ТТ/10 Назначение 

устройство. 

3 Назначение, конструкция аккумуляторной батареи. 

4 Покажите, на силовой схеме QS3, для чего предназначены. 

5 Воздухораспределитель усл.№ 292 назначение, устройство. 

6 Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 

механического оборудования электровоза 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Назначение, принцип действия противоразгрузочного устройства 

2 Электродвигатель П11М назначение, конструкция 

3 Назначение, конструкция, принцип действия вентиля защиты 

4 Покажите, на силовой схеме Q6, для чего предназначен. 

5 Воздухораспределитель № 483 назначение,  устройство. 

6 Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 

вспомогательных машин оборудования электровоза 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1  Назначение, конструкция колесной пары 

2 Электродвигатель ДМК-1/50 назначение, конструкция 
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3 Назначение, конструкция вентиля токоприемника ЭВТ 

4 Покажите, на силовой схеме Y1, для чего предназначен. 

5 Предохранительные клапана назначение, устройство.  

6 Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 

электронного  оборудования электровоза 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Виды неисправностей колесных пар. Причины их возникновения. 

Требования, предъявляемые к  колесным парам в эксплуатации. 

2 Асинхронный электродвигатель АНЭ225 назначение, устройство. 

3 Назначение, конструкция трансформаторов тока ТПОФ-25, ТТ-14 

4 Покажите, на силовой схеме YA3, для чего предназначен. 

5 Обратные клапана  назначение, устройство.  

6 Порядок, перечень работ при текущем ремонте в объеме ТР-1 

пневматического оборудования электровоза 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Система смазки гребней, назначение, конструкция, принцип действия 

гребнесмазывателя. 

2 Электродвигатель ДВ-75УЗ назначение, конструкция 

3 Назначение, принцип действия реле перегрузки, реле напряжения 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь вторичной 

тяговой обмотки тягового трансформатора. 

5 Назначение, устройство, принцип действия датчика 

электропневматического усл.№418 

6 Обслуживание и ремонты буксового узла. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  
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1 Подвеска тягового электродвигателя. Виды назначение, устройство и 

работа. 

2 Асинхронный электродвигатель вентиляторов ЦВ9-37,6-7,6, Ц9-37,6-7,6 

Назначение устройство. 

3 Назначение, принцип действия теплового токового реле  

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь обмотки 

собственных нужд тягового трансформатора? 

5 Тормозные цилиндры назначение, устройство, принцип действия. 

6 Освидетельствование и ремонт колесных пар. Виды, сроки и объем  

технических осмотров. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Зубчатая передача, тяговый редуктор. Виды назначение, устройство и 

работа. 

2 Назначение, конструкция тягового трансформатора ОНДЦ  

3 Назначение, принцип действия реле защиты от юза 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в обмотки возбуждения 

тягового трансформатора. 

5 Что такое магистрали, какие виды магистралей существуют на 

локомотиве. 

6 Обслуживание и ремонт вспомогательных цепей ВЛ85 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Кожух зубчатой передачи. Назначение, устройство. 

2 Назначение, конструкция тахогенератора 

3 Назначение, принцип действия реле контроля земли 

4 Укажите на схеме какие аппараты включены в силовую цепь первичной 

обмотки тягового трансформатора. 

5 Назначение и устройство концевого крана усл.№190 

6 Обслуживание и ремонт силовых цепей высокого напряжения ВЛ85 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Назначение и конструкция шапки МОП и вкладыша.  

2 Назначение, принцип действия фазорасщепителя 

3 Назначение, конструкция клапанов песочницы КП-51 и сигнала КС-52 

4 Покажите, на силовой схеме QS11, QS12,QS13, для чего предназначены. 

5 Назначение, устройство разобщительных, трехходовых и стоп-кранов. 

6 Порядок работ при ремонте асинхронных двигателей в объеме ТР-3 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Буксовый узел. Назначение, принцип работы. Классификация, 

конструкция  букс. 

2  Редуктор мотор-компрессора назначение, конструкция 

3 Назначение, конструкция датчика- реле давления РД-1 

4 Покажите на силовой схеме КМ1, для чего он предназначен. 

5 Назначение, устройство  редуктора усл.№348. 

6 Порядок работ при ремонте тяговых трансформаторов в объеме ТР-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Тормозная рычажная передача электровоза назначение, устройство и 

работа. 

2 Синхронный генератор ОС5-51 назначение, устройство 

3 Назначение, конструкция преобразователя выпрямительно- инвенторного 

ВИП-4000 

4 Покажите, на силовой схеме КМ11, КМ12, КМ13, КМ14, КМ15, КМ16, 

КМ17. для чего они предназначены. 

5 Назначение, устройство принцип действия реле давления усл.№304 

6 Порядок работ при ремонте тяговых двигателей в объеме ТР-3 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Автосцепные устройства назначение, принцип действия. 

2 Тахогенератор ТГС-12Э-У1 назначение, устройство. 

3 Назначение, конструкция выпрямительной установки возбуждения ВУВ-

001 

4 Покажите, на силовой схеме QF1, для чего они предназначены. 

5 Назначение, устройство, принцип действия пневматических выключателей 

ПВУ-2, ПВУ-3, ПВУ-7. 

6 Порядок работ при ремонте системы вентиляции в объеме ТР-3 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

1 Автосцепка СА-3. Детальное назначение узлов СА-3. 

2 Электронасос ТТ-63/10 назначение, устройство 

3 Назначение, устройство трансформатора ТРПШ 

4 Покажите, на силовой схеме U14, U15, для чего предназначены. 

5 Приборы очистки сжатого воздуха назначение, конструкция 

6 Порядок работ при ремонте тормозной рычажной передачи в объеме ТР-3 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Действие автосцепки СА-3. Сцеп и расцеп автосцепки СА-3. 

2 Сглаживающий реактор РС-60 назначение, устройство 

3 Назначение, устройство преобразователя частоты и числа фаз ПЧФ-177.  

4 Покажите, на силовой схеме U11, U12, U1, для чего предназначены. 

5 Назначение, устройство стеклоочистителя СЛ-404Б, крана запорно- 

регулировочного Кр-ЗОВ 

6 Порядок работ при ремонте токоприемников в объеме ТР-3. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

для квалификационного экзамена по учебной дисциплине:  

ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

по профессии среднего профессионального образования» 

23.01.09 Машинист локомотива  
(наименование квалификации)  

 

1 Песочная система. Виды назначение, устройство и работа. 

2 Фильтр Ф-6 назначение, устройство 

3 Ограничитель перенапряжения ОПН-25М. Назначение, устройство. 

4 Покажите, на силовой схеме КK11-17, для чего предназначен.   

5 Переключательный клапан ЗПК назначение, устройство.  

6 Порядок работ при ремонте компрессоров в объеме ТР-3 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Экзамен и дифференцированный зачет, оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающий полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

90-100% - отлично  

80-90%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Грищенко А.В. Устройство и ремонт электровозов и электропоездов. Учебник для 

образовательных учреждений начального профессионального образования- М.: 

Издательский центр «Академия», 2013, 320 с. 

2. Крылов, В.И., Крылов В.В. Автоматические тормоза подвижного состава: учебник для 

СПО. – М.: Альянс, 2016. – 360с., ил. табл.+цв.схемы  

3. Петропавлов Ю.П. Технология ремонта электроподвижного состава: Учебник для 

техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. – М.: Маршрут, 2016 

4. Тяговые электрические машины: учебник / В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. 

Щербакова, А.Д. Петрушина. - М.: ФГБОУ Учебно- методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. - 641 с  

5. Электровоз ВЛ-85 руководство по эксплуатации, учебник 1999г. 

6. Электровоз магистральный 2эс5к (3эс5к) руководство по эксплуатации 

ИДМБ.661142.009РЭ (3ТС.001.012РЭ), в двух томах. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бахолдин, В. И. Основы локомотивной тяги: учебное пособие [Текст] / В. И. 

Бахолдин, Г. С. Афонин, Д. Н. Курилкин. – М.: ФГОУ УМЦ ЖДТ, 2014. – 308 с.  

2. Венцевич Л.Е. Локомотивные устройства обеспечения безопасности движения 

поездов и расшифровка информационных данных их работы. -  М.: УМЦ ЖДТ, 

2010Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. 

3. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава. Учебное пособие СПО,2016, 

288 с.Асадченко В.Р. Автоматические тормоза подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Иллюстрированное пособие (альбом). - М.: УМК 

МПС России, 2002 

1. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД», приказы 

и распоряжения Минобрнауки РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://doc.rzd.ru ,  с регистрацией.  – Загл. с экрана. 

2. Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО». [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  www.transinfo.ru,  с регистрацией.  – Загл. с экрана. 

4. ОАО «РЖД» Филиал «ВСЖД», Настольная книга для работников профессий, 

непосредственно связанных с поездной работой – Иркутск, дорожный центр научно-

технической информации, 2014  

5. ОАО «РЖД», Департамент локомотивного хозяйства, Сборник документов по 

организации работы руководителей локомотивного хозяйства. – М.: 2018 

6. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 

2018 

8. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2007 

9.   Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 

10. Тушканов Б.А., Пушкарев Н.Г., Позднякова Л.А и др. Электровоз ВЛ85: Руководство 

по эксплуатации. – М.: Транспорт, 2017 

11.  Электровоз ВЛ80С: Руководство по эксплуатации  - М.: Транспорт, 2001 

Электронные ресурсы:  

Периодические издания - журналы:  

1. Ежемесячный производственно-технический и научно-популярный журнал 

«Локомотив».  

 
 

http://doc.rzd.ru/
http://www.transinfo.ru/
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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02  Управление  и техническая эксплуатация 

локомотива (электровоза) под руководством машиниста локомотива. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме, дифференцированных зачетов и экзамена.  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенцией:  

 

Таблица 1  

Профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки результата  

ПК1.1. Проверять 

взаимодействие узлов 

локомотива 

  

−  правильность определения назначения и взаимодействия 

основных узлов электровоза; 

−   проверка  действия оборудования электровоза; 

− обоснованность выбора методов регулировки и испытания 

отдельных механизмов; 

− точность и скорость чтения чертежей; 

− анализ технической документации; 

− точность определения неисправности в работе 

вспомогательного и основного оборудования; 

− обоснованность выбора профилактических мер по 

предупреждению неисправностей и аварий; 

− правильность  оформления технологической документации; 

− аргументированность при решение ситуационных и 

проблемных задач по устройству локомотива 

ПК 1.2. Производить 

монтаж, разборку, 

соединение и регулировку 

частей ремонтируемого 

объекта локомотива.  

− правильность организации рабочего места; 

− выбор технологического оборудования; 

− соответствие ремонтных работ техническим и 

технологическим требованиям и норме времени; 

− анализ технических условий на регулировку и испытание 

отдельных механизмов;  

− правильность оформления результатов испытаний после 

проведенного ремонта различных узлов объектов локомотива; 

− правильность и оперативность устранения неисправностей; 

− правильность выбора и использования инструментов, 

оборудования и приспособлений; 

− соблюдение требований безопасности труда; 

− соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины. 

 

Таблица 2  

Общие компетенции  Показатели оценки результата  

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

- верное понимание сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов;- 

выражение эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- проявление способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

- эффективное использование информации для 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотное использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 ОК10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранных  

языках 

 

  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (электровоза) и составляющих его профессиональных компетенцией, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». Качество освоения оценивается:  

вид профессиональной деятельности освоен на 5 («отлично»);  

вид профессиональной деятельности освоен на 4 («хорошо»);  

вид профессиональной деятельности освоен на 3 («удовлетворительно»);  

вид профессиональной деятельности не освоен – 2 («не удовлетворительно»). 

 

1.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт- уметь- знать. 

ПО1.  приемки и подготовки локомотива (по видам) к рейсу 

ПО2. эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; 

ПО3. контроля работы основных параметров оборудования, аппаратов и систем локомотива 

(по видам) в пути следования; 

Уметь 

У1. определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

У2. выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

У3. управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 

требованиями; 
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У4. определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных  документов; 

Знать: 

З1. конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 

подвижного состава; 

З2. правила эксплуатации  и управления локомотивом; 

З3. нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов. 

 

 

 

 

Формы контроля и оценивания профессионального модуля 

Таблица 3 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .02.01. Конструкция и 

управление локомотивом 

 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения практических 

занятий 

Оценка выполнения контрольных работ 

УП.01. Учебная практика  Оценка выполнения практических работ в 

период учебной практики 

ПП.01. Производственная 

практика 

 Оценка выполнения практических работ в 

период производственной практики 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 4 

Результаты обучения:  умения, знания  Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. определять конструктивные особенности 

узлов и деталей подвижного состава 

ПЗ, ЛР, Т 

 

У2. выполнять основные виды работ по 

эксплуатации локомотива; 

ПЗ, ЛР, Т 

 

У3. управлять системами подвижного состава в 

соответствии с установленными требованиями; 

ПЗ, ЛР, Т 

 

Знания:  

З1. конструкцию, принцип действия и технические 

характеристики оборудования подвижного состава 

ПЗ, ЛР, Т 

З2. правила эксплуатации  и управления 

локомотивом 

ПЗ, ЛР, Т 

 

З3. нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов. 

ПЗ, ЛР, Т 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ВИДАМ 

КОНТРОЛЯ 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1. определять конструктивные особенности узлов и 

деталей подвижного состава 

УО, ПЗ, ПР Экзамен 

У2. выполнять основные виды работ по эксплуатации 

локомотива; 

УО, ПЗ, Т Дифференцированный 

зачет 

У3. управлять системами подвижного состава в 

соответствии с установленными требованиями; 

УО, ПЗ, Т Дифференцированный 

зачет 

З1. конструкцию, принцип действия и технические 

характеристики оборудования подвижного состава 

УО, ПЗ, Т Дифференцированный 

зачет 

З2. правила эксплуатации  и управления локомотивом УО, ПЗ, 

ПР,Т 

Дифференцированный 

зачет 

З3. нормативные документы по обеспечению 

безопасности движения поездов. 

Т, УО, ПР Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Конструкция и управление 

локомотивом   Билеты для экзамена: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Сдача локомотива на станционных путях. 

2. С какими неисправностями колесной пары запрещается выпускать электровоз в 

эксплуатацию. 

3. Порядок действий при срабатывании устройств контроля схода подвижного состава 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Сдача электровоза на деповских путях. 

2. Скорость следования электровоза при обнаружение выбоины (ползуна) на 

поверхности катания бандажа более 0,7мм 

3. Порядок действий при повреждении планки габарита подвижного состава 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Порядок прицепки локомотива к составу. 

2. Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде, между 

локомотивом и первым вагоном. 

3. Порядок действий при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Порядок проведения работ по устранению неисправности на электровозе в 

высоковольтной камере 

2. Скорости при выполнение маневровой работы на станции 

3. Порядок действий при неисправности контактной сети или повреждении 

токоприемников 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Порядок проведения работ по осмотру тяговых электродвигателей при приемке 

электровоза на станции 

2. Назначение входных, маршрутных, выходных, проходных светофоров. 
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3. Порядок действий при отключении напряжения в контактной сети 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Порядок отцепки локомотива от поезда. 

2. Перечислить основные значения сигналов, подаваемые светофорами. 

3. Порядок действий локомотивной бригады при перезарядке тормозной магистрали в 

составе грузового поезда 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Порядок следования поезда по неправильному пути при 2-х сторонней блокировке. 

2. Порядок следования на станцию при наличии на входном (маршрутном) светофоре 

показания три желтых огня. 

3. Порядок действий при возникновении пожара в поезде 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Порядок проведения сокращенной пробы тормозов на перегоне. 

2. Что означает показание на входном светофоре: «один желтый огонь», «два желтых 

огня», «два желтых огня верхний мигающий». 

3. Порядок действий при обнаружении в пути следования неисправностей колесных 

пар подвижного состава. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

1. Порядок трогония поезда со станции. 

3. Как проследовать проходной светофор с запрещающим или непонятным 

показанием? 

4. Принцип действия пневмосхемы при торможении краном №254 на электровозе. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. В каких случаях подается сигнал бдительности? 

2. Какое разрешение выдаётся при отправлении на закрытый перегон и порядок 

следования. 

3. Назначение и устройство компрессора КТ-6Эл. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Какая скорость следования допускается. Если допущен ползун на колесной паре 

электровоза 1,5 мм? 

2. Назначение и сигнализация маневровых светофоров. 

3. Регламент переговоров при отправлении поезда. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Назначение и сигнализация проходных светофоров. 

2. Какое сообщение передается машинистом в случае срабатывания автотормозов в 

пути следования? 

3. Из каких основных частей состоит ВР грузового типа №483-000? 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Какая толщина гребня допускается на колесной паре подвижного состава? 

2. Как ограждается место препятствия на смежном пути при вынужденной остановке 

пассажирского поезда? 

3. Проба тормозов в пути следования. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Ручные и звуковые сигналы, применяемые при маневровой работе. 

2. Как отправиться поезду со станции, если голова поезда находится за выходным 

светофором, он горит разрешающим но его не видно? 

3. Работа, назначение 304 реле. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Действия локомотивной бригады при вынужденной остановке поезда на перегоне. 

2. Как проследовать проходной светофор в погасшем состоянии? 

3. Назначения и основные части крана № 254.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Экзамен и дифференцированный зачет, оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающий полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами.  

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

90-100% - отлично  

80-90%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – 

Новоуральск, 2017г., 574 с. 

2. Дополнительные источники: 

3. Пособие для машинистов локомотивов в вопросах обеспечения безопасности 

движения поездов. – М.: ООО «Техинформ», 2017 

4. Сборник правил и инструкций по эксплуатации электрифицированных железных 

дорог. – М.: Энергосервис, 2001  

5. Кудрявцев В.А. Основы эксплуатационной работы железных дорог/ Под ред. 

Кудрявцева В.А.  (2-е изд., стер.) учеб. Пособие – М.: Академия, 2005 

6. Луков Н.М. Автоматические системы управления локомотивов – М.: УМЦ ЖДТ, 2006  

7. Афонин Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного 

состава (4-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2008 

 

Электронные ресурсы:  

8. Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО» (Электронный ресурс). – 

Режим доступа: www.transinfo.ru, с регистрацией. – Загл. с экрана. 

9. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО «РЖД», приказы 

и распоряжения Минобрнауки РФ. (электронный ресурс). – Режим доступа: 

http:doc.rzd.ru, с регистраций. – Загл. с экрана. 

http://www.transinfo.ru/


Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Иркутской области  

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 
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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. 

Отметка «1» ставится, если студент: 

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; отказывается выполнять задание. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Практическая работа  

Тема: Легкая атлетика 

 

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: ”Лёгкая атлетика” 

 Прыжки в длину с места. 

 Бег с ускорением - 3х20м. 

 Д.З.- бег на месте 15с 

Материально-техническое обеспечение , дидактические средства и ТСО: 

Фишки – 3 шт., секундомер, рулетка. 

Методические рекомендации к выполнению практических заданий: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. 

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. 

 

Практическое занятие  

 

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: ”Лёгкая атлетика” 

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. 

 

Практическое занятие  

 

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Лёгкая атлетика” 

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 

 

Практическое занятие  

 

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Лёгкая атлетика” 

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. 

Привличение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий) к подготовке 

инвентаря, проведению соревнований и пульсометрии. 

Подведение итогов занятия. 

 

Практическое занятие  



Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Лёгкая атлетика” 

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. 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Лёгкая атлетика” 

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. 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

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. 

 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

 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. 

 

Практическое занятие  



Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

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. 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

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. 

 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Баскетбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 



Тема занятия: “Футбол” 

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 

 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

                                                            Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 



Тема занятия: “Волейбол” 

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 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

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. 

                                                            Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Футбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

Задачи: 

1. Совершенствовать тактику перой 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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Волейбол” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Гимнастика” 

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. 

Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: Гимнастика” 



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. 

Практическое занятие  



Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Гимнастика” 

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. 

Практическое занятие  



Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Гимнастика“ 

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. 



                                                         Практическое занятие  

Дисциплина: “Физическая культура” 

Тема занятия: “Гимнастика“ 

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. 

 



  



7. Система оценки образовательных достижений обучающихся: 

7.1. Матрица оценок образовательных достижений обучающихся по результатам 

текущего контроля  

 

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 Д 25 20 15 30 25 20 



отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

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 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 4 3 2 5 4 3 

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 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 



площадки  

(5 попыток) 

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 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, лабораторно-

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

 

 

 

 

  



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. Железняк, Портнов «Спортивные игры» Академия 2001г. 

Дополнительные источники:  

1. Аршинник, С. П. Элементы кросса на уроках [Текст]/ С. П. Аршинник, В. И. 

Тхорев // Физическая культура в школе. – 2008. – № 1. – С. 23–26. 

2. Байков, В. П. Главное упражнение жизни – бег [Текст]/ В. П. Байков // 

Физическая культура в школе. – 2006. – № 5. – С. 25-27. 

3. Глинская, Е. Г. Совершенствование приёмов волейбола [Текст]/ Е. Г. Глинская 

// Физическая культура в школе. – 2006. – № 5. – С. 33-36. 

4. Горшков, В. М. Подводящие игры при обучении баскетболу [Текст]/ В. М. 

Горшков // Физическая культура в школе. – 2007. – № 7. – С. 61-67. 

5. Лагутин, А. Б. Командные соревнования по физической подготовке [Текст]/ А. 

Б. Лагутин // Физическая культура в школе. – 2008. – № 7. – С. 48-51. 

6. Левинтов, И. Я. Обучая баскетбольному дриблингу [Текст]/ И. Я. Левинтов // 

Физическая культура в школе. – 2007. – № 2. – С. 25-26. 

7. Лепёшкин, В. А. Оптимизация обучения волейболу [Текст]/ В. А. Лепёшкин // 

Физическая культура в школе. – 2008. – № 2. – С. 17-24. 

8. Полтавский А. П. «400 упражнений» ФИС 1983г. 
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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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ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины Физкультура. КОС включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, дифференцированный зачет. Зачет 

проводится в форме тестировании при посещении 80% практических занятий, 

предусмотренных рабочей программой. 

Освоение содержания учебной дисциплины «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 

профессиональнооздоровительных 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). 

 

Контрольно-оценочные материалы: 

Зачетное задание №1 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 



б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 



а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, 

является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

Зачетное задание №2 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера называется: 

       а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

      

 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству: 

       а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

      

 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

       а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

      

 4.  При переломе голени шину фиксируют на: 

       а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

     



  5.  К подвижным играм относятся: 

       а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

      

 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях: 

       а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

       а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

     

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

       а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

       

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

       а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

     

 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

       

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

      а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 

     

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: 

        а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

      а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

     

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 



б. капиллярам 

в. венам 

     

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

    

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

 

Зачетное задание №3 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 



 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин 

 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной: 



а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключительную 

части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для 

решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 

 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 

 

19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

Дифференцированный зачет  

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.  

Дисциплина: “Физическая культура” 

            Тема занятия: “Лёгкая атлетика” 

            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 

            Материально-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. 

            Привлечение студентов (освобождённых от выполнения практических заданий)  

             к   подготовке инвентаря и проведению пульсометрии. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 20 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 30 мин. 

Перечень источников литературы для промежуточной аттестации: 

Основные источники: 

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, 

И.С.Барчукова. — М., 2010 

Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. 

ред. Г.В.Барчуковой. — М., 2011 

Дополнительные источники: 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. Пособие / 

под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013 

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при 

снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под 

ред. С.В.Матвеева. — СПб., 2010 

Интернет источники: 

www.minstm. gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
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