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Пояснительная записка 

Цели освоения дисциплины 

Получение студентами основополагающих представлений о фундаментальном 

строении материи и физических принципах, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира. Курс должен способствовать формированию у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, развитию научного 

мышления и расширению их научно-технического кругозора. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ОП 13. Дисциплина входим в общепрофессионального цикл.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы теоретической механики; − основные понятия кинематики, кинематику 

твердого тела; − основные законы динамики, движение материальной точки, силы 

инерции, трения, работу, мощность; − сопротивление материалов: деформации 

упругие и пластические, силы внешние и внутренние, метод сечения, растяжения и 

сжатия, расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб; − детали механизмов и машин: 

элементы конструкций, характеристики механизмов и машин; − законы протекания 

жидкости по сосудам, влияние давления жидкости на стенки сосудов. 

Уметь: 

− анализировать механическое состояние физического объекта; выделять из системы 

объектов рассматриваемое тело и силы, действующие на него; − определять характер 

нагружения и напряженное состояние в точке элемента конструкции; − проводить 

расчеты элементов конструкции на прочность и жесткость; − использовать 

справочную и нормативную документацию; − проводить расчеты на срез, смятие, 

кручение, изгиб. 

Владеть: 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• ПК 1.1. - Производить монтаж БМАС средней и высокой сложности в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

Соотнесение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы содержится в Паспорте 

компетенций по образовательной программе и фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные единицы, 0 часа. 



№ 
Название разделов 

дисциплины 
Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Семестр 8 36 18 8 

1 Прикладная механика 36 18 8 

Тематическое планирование курса 

Прикладная механика 

Семестр 8 

Статика 

Лекция. 2 ч. Понятие о силе. Понятие о системе сил. Аксиомы статики. Расчетная 

схема. Связи. Принцип освобождаемости от связей. Расчетная схема. Момент силы 

относительно точки, оси. Теорема Вариньона. Пара сил, момент пары. Лемма о 

параллельном переносе силы. Плоская система сил, условия и уравнения равновесия. 

Пространственная система сил, условия и уравнения равновесия. Понятие о трении. 

Трение скольжения. Законы Кулона. Трение качения. Геометрические 

характеристики поперечного сечения. 

Практическое занятие. 2 ч. Определение сил реакции при действии на тело плоской 

системы сходящихся сил. Определение сил реакции при действии на тело плоской 

системы произвольно расположенных сил. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Работа с литературой 

Кинематика 

Лекция. 2 ч. Способы задания движения точки. Скорость средняя, мгновенная. 

Ускорение среднее, мгновенное. Ускорение точки в прямолинейном и 

криволинейном движениях. Виды движения точки в зависимости от ускорения. 

Кинематические графики. Поступательное движение тела. Вращательное движение 

тела вокруг неподвижной оси. Виды вращательного движения тела. Преобразования 

простейших движений. Понятие о сложном движении точки. Теорема о сложении 

скоростей. Понятие о плоскопараллельном движении.  

Практическое занятие. 4 ч. Определение кинематических параметров точки 

Определение кинематических параметров тела, совершающего вращательное 

движение вокруг неподвижной оси.  

Самостоятельная работа. 2 ч. Работа с конспектом. Работа с литературой  

Динамика 

Лекция. 4 ч. Аксиомы динамики. Основное уравнение динамики. Принцип 

независимости действия сил. Две 2 основные задачи динамики. Сила инерции. 

Определение сил инерции в случае прямолинейного и криволинейного движения 

точки. Принцип Даламбера. Кинетостатический метод. Понятие о работе. Понятие о 

мощности. Коэффициент полезного действия. Теоремы динамики точки: об 

изменении количества движения; об изменении кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии. Уравнение поступательного движения твердого 

тела. Уравнение вращательного движения твердого тела. Кинетическая энергия 

твердого тела. 

Практическое занятие. 4 ч. Решение задач на работу и мощность.  

Самостоятельная работа. 2 ч. Работа с конспектом. Работа с литературой 

Основные понятия сопротивления материалов 

Лекция. 2 ч. Основные положения, гипотезы и допущения сопротивления 

материалов. Реальный объект и его расчетная схема. Понятие об упругом теле. 



Метод сечений. Внутренние силы. Напряжения. Деформации. Основные 

деформации тела. 

Лекция. 2 ч. Растяжение - сжатие: внутренние силы, напряжения, деформации. 

Диаграммы статических испытаний образцов пластичных и хрупких материалов при 

растяжении, сжатии. Закон Гука. Понятие о допускаемых напряжениях и 

деформациях. Условия прочности и жесткости 

Лекция. 2 ч. Чистый сдвиг: внутренние силы, напряжения, деформации. Закон Гука 

при сдвиге. Допущения, принимаемые при расчетах на срез и смятие. Срез, условие 

прочности. Смятие, условие прочности. 

Лекция. 2 ч. Кручение круглого цилиндра: внутренние силовые факторы, 

напряжения, деформации. Расчеты вала на прочность и жесткость. 

Лекция. 2 ч. Прямой поперечный изгиб: внутренние силовые факторы, напряжения, 

деформации. Расчет балки на прочность. Перемещения при изгибе. Правило 

Верещагина. Расчет балки на жесткость.  

Лекция. 2 ч. Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные 

напряжения. Понятие о сложном деформированном состоянии. Гипотезы прочности. 

Расчеты элементов конструкции при сочетании изгиба и растяжения или сжатия; 

изгиба и кручения; кручения и растяжения или сжатия. 

Лекция. 2 ч. Понятие об устойчивом упругом равновесии. Гибкость продольно 

сжатого стержня. Критические сила и напряжение. Формула Эйлера. Эмпирическая 

формула Ясинского. Пределы применимости формул Эйлера и Ясинского. Расчеты 

продольно сжатых стержней на устойчивость.  

Лекция. 2 ч. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Кривая усталости. 

Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. Расчеты 

элементов конструкции при действии циклически меняющихся напряжений. 

Расчеты на прочность и жесткость при действии ударной нагрузки и при учете 

действия сил инерции. Испытание материалов и испытание конструкций. 

Определении деформаций и напряжений при помощи механических тензометров. 

Метод электротензометрирования. Метод муаровых полос, метод лаковых 

покрытий. Лабораторные работы 

Практическое занятие. 2 ч. Расчеты стержня на прочность и жесткость. 

Практическое занятие. 2 ч. Расчеты элементов конструкции на срез. Расчеты 

элементов конструкции на смятие 

Практическое занятие. 2 ч. Расчет вала на прочность и жесткость.  

Практическое занятие. 2 ч. Расчет балки на прочность при поперечном изгибе. 

Самостоятельная работа. 2 ч. Работа с конспектом. Работа с литературой 

Движения жидкости по сосудам 

Лекция. 4 ч. Основные физико-механические свойства жидкости. Виды движения 

жидкости. Число Рейнольдса. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

Гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые трубы. Сведения о 

гидравлических сопротивлениях. Потери напора. Биомеханические свойства стенки 

кровеносных сосудов. Поведение стенки кровеносного сосуда при воздействии на 

него потока жидкости. 

Характеристики механизмов и машин 

Лекция. 4 ч. Основные понятия: звено, кинематическая пара. Классификация 

кинематических пар. Кинематическая цепь. Число степеней подвижности 

механизмов. Виды механизмов: рычажные, кулачковые, прерывистого движения. 

Технические характеристики машин. 



Детали механизмов и машин 

Лекция. 4 ч. Передачи: фрикционные зубчатые, винт-гайка, червячная, ременная, 

цепная. Валы и оси. Подшипники качения и скольжения. Муфты. Соединения 

разъемные и неразъемные. Общие сведения о редукторах. 

БРС 

Семестр Контрольные точки Баллы 

8 Текущий контроль в разделе «Прикладная механика» 

  Коллоквиум 30 

  Контрольная работа 30 

  зачет 40 
 

Итого за семестр 8: 100 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательные технологии (в том числе на занятиях, проводимых в 

интерактивных формах). 

1. Классическая традиционная лекционно-практическая технология обучения с 

элементами других образовательных технологий. 2. Лекции с запланированными 

ошибками по темам: «Законы динамики», «Законы геометрической оптики», «Модели 

атома». 3. Использование на практических занятиях Интернет ресурсов учебного 

назначения в системе Moodle: Механика, Молекулярная физика и основы 

термодинамики, Оптика. 4.Заполнение таблиц по темам: "Виды механического 

движения", "Электрический ток в различных средах"; 5. Выполнение домашних 

экспериментальных заданий; 6. Работа в группах по разработке проектов. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработано учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся и размещено в электронной информационно-

образовательной среде университета (личном кабинете студента). 

Учебно-методические материалы, в том числе методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания студентам Методические указания студентам очной формы 

обучения представлены в виде:  

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции;  

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым материалом 

и при подготовке к семинарским занятиям;  

 групповая консультация;  

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;  

 методические рекомендации по подготовке рефератов.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 



Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы, представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 

или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на 

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании курсовых и дипломных работ.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом и при подготовке к семинарским занятиям Важной составной частью 

учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские 

занятия проводятся главным образом для научно-теоретического обобщения 

литературных источников и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, 

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный этап; 2й 

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на 

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй 

этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 



изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты 

под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические 

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного 

рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого 

материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять 

источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 

совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может 

рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и 

развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, 

краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет 

конспект. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов:  

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом.  



• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 

выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное 

отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, 

факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и 

ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить 

интересную мысль, высказанную выступающим студентом.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. 

Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в 

них исправления и дополнения.  

Групповая консультация Разъяснение является основным содержанием данной формы 

занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – 

максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся 

информации и является результативным материалом закрепления знаний. Групповая 

консультация проводится в следующих случаях:  

• когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;  

• с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, 

выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций). 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной 

формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам 

рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное 

освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  



Методические рекомендации по подготовке рефератов для студентов очной формы 

обучения  

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления. Темы рефератов, как правило, посвящены 

рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 

интервал (список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть 

работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении студент 

кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные 

цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В 

заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В 

список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные 

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Реферат должен быть 

выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не 

представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

По данной дисциплине разработан фонд оценочных средств, содержащий перечень 

компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

• 18579_prezentacii_temi-i-kriterii-ocenivaniya.doc 

Список литературы 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

Основная 

file:///C:/Users/lupan/Desktop/РПД/17B99/content/file/1/14/1413/202048_18579_prezentacii_temi-i-kriterii-ocenivaniya.doc


1. ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА: Учебник/Джамай В.В. - Отв. ред.. —М.:

Издательство Юрайт, 2017. —360 с

Дополнительная 

1. ФИЗИКА. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК В 2 Ч. ЧАСТЬ 1: Справочник/Платунов

Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е., Прошкин С.С.. —М.: Издательство Юрайт,

2016. —379 с.

2. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F7F40AFA-2FE6-401F-A8F3-

7CCDCD686E65

3. ФИЗИКА. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК В 2 Ч. ЧАСТЬ 2: Справочник/Платунов

Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е., Прошкин С.С.. —М.: Издательство Юрайт,

2016. —396 с.

4. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/83285062-C302-455C-B904-

1B68FC8E53E8 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Федеральный портал. Российское образование. http://www.edu.ru/

2. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp

3. Естественный научно-образовательный портал. http://www.en.edu.ru/

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

- Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д

- Портал электронного обучения БГУ e.bsu.ru

- Moodle.bsu.ru

- Личный кабинет преподаватели или студента БГУ http://my.bsu.ru/

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (0230), 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для чтения лекций используется проектор, ноутбук, набор таблиц и слайдов, комплект 

оборудования для проведения демонстраций физических опытов.  

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, укомплектованная 

специализированной мебелью и оборудованием.  

Для проведения лабораторных работ используются осциллографы, лазеры, ртутно-

кварцевые лампы, звуковые генераторы, УЗ генераторы, поляриметры, 

рефрактометры, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет, 

микроскопы, дифракционные решетки, детекторы ионизирующего излучения и другое 

лабораторное оборудование. 

Автор: Архинвеев Валерий Ефимович

http://www.biblio-online.ru/book/985F03E6-042F-4BDC-9CBB-CDD56F58461E
http://www.biblio-online.ru/book/F7F40AFA-2FE6-401F-A8F3-7CCDCD686E65
http://www.biblio-online.ru/book/83285062-C302-455C-B904-1B68FC8E53E8
http://www.school.edu.ru/default.asp


Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры общей и теоретической физики 

от 22 февраля 2019 г. Протокол №6. 

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Колледж 

от 15 марта 2019 г. Протокол №6. 
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Приложение к РПД 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• ПК 1.1. - Производить монтаж БМАС средней и высокой сложности в соответствии с 

требованиями техники безопасности.в соответствии с требованиями техники безопасности 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Студент должен знать: 

основы теоретической 

механики; основные 

понятия кинематики, 

кинематику твердого 

тела; основные законы 

динамики, движение 

материальной точки, 

силы инерции, трения, 

работу, мощность; 

сопротивление 

материалов: деформации 

упругие и пластические, 

силы внешние и 

внутренние, метод 

сечения, растяжения и 

сжатия, расчеты на срез и 

смятие, кручение, изгиб; 

детали механизмов и 

машин: элементы 

конструкций, 

характеристики 

механизмов и машин; 

законы протекания 

жидкости по сосудам, 

влияние давления 

жидкости на стенки 

сосудов. 

Уметь: 

анализировать 

механическое состояние 

физического объекта; 

выделять из системы 

Отлично: исчерпывающие ответы на все 

вопросы, основанные на знании материала 

лекции и/или учебных пособий. Ответ студента 

позволяет дать положительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, 

подтвержденным высоким уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому 

вопросу. 

Хорошо: достаточно полные ответы на все 

вопросы, основанные на знании материала 

лекции. В ответе студента допустимы 

неточности, которые не влияют на общую 

положительную оценку уровня владения 

теоретическим материалом, подтвержденным 

хорошим уровнем владения практическими 

навыками по рассматриваемому вопросу. 

Удовлетворительно: достаточно полные 

ответы на не менее 3 вопроса. В ответе студента 

допустимы неточности, которые не влияют на 

общую удовлетворительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, 

подтвержденным достаточным уровнем 

владения практическими навыками по 

рассматриваемому вопросу. 

Неудовлетворительно: неполные ответы на 

вопросы, указывающие на слабое знание и 

понимание темы либо отсутствие ответов. 

Слабая ориентация в области практического 

применения знаний по рассматриваемому 

вопросу. 

Текущий 

контроль: 

 

- коллоквиум 

 

- оценка 

выполненных 

контрольных 

работ 

 

Промежуточный 

контроль: 

 

- оценка 

результатов 

устных опросов 

 

 

Итоговый 

контроль:  

зачет 
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объектов 

рассматриваемое тело и 

силы, действующие на 

него; определять характер 

нагружения и 

напряженное состояние в 

точке элемента 

конструкции; проводить 

расчеты элементов 

конструкции на 

прочность и жесткость; 

использовать справочную 

и нормативную 

документацию; 

проводить расчеты на 

срез, смятие, кручение, 

изгиб. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Вариант 11 

1. Под действием какой силы тяги автомобиль массой 3 т будет двигаться равномерно, 

если коэффициент трения 0,2? 

2. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите на высоте 700 км. 

Определить скорость его движения. Радиус Земли 6,37106 м, масса ее 5,981024 кг. 

3. Автомобиль массой 2 т съезжает с горы с уклоном 200 равномерно. Найти силу тяги 

автомобиля, если известно, что коэффициент трения равен 0,5. 

4. На дне шахтной клети лежит груз массой 100 кг. Каков будет вес этого груза, если клеть 

поднимается с ускорением 0,5 м/с2? 

Вариант 2 

1. Под действием какой силы тяги автомобиль массой 5 т будет двигаться с ускорением 1 

м/с2? Коэффициент трения равен 0,5. 

2. На дне шахтной клети лежит груз массой 50 кг. Каков будет вес этого груза, если клеть 

опускается с ускорением 0,5 м/с2? 

3. Определить период движения Луны вокруг Земли, если известно, что масса Земли 

равна 5,961024 кг, а расстояние от центра Земли до центра Луны равен 3,84108 м. 

4. Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 500 кг на эстакаде с углом 

наклона 200, если коэффициент трения 0,02? 

Вариант 3 

1. Определить начальную скорость вагона массой 60 т, если он останавливается за 5 мин 

под действием силы трения 2,5 кН. 



3 

 

2. Определить линейную скорость движения Земли вокруг Солнца. Траекторию движения 

считать круговой. Масса Солнца 21030 кг, а расстояние от Земли до Солнца 1,51011 м. 

3. Поезд массой 5104 кг через 4 мин после начала движения приобрел скорость 108 км/ч. 

Определить силу тяги электровоза на пройденном участке, если коэффициент трения равен 

0,003. 

4. При каком ускорении разорвется трос, прочность которого на разрыв равна 15 кН, при 

подъеме груза массой 500 кг? 

 

Примечание:  

1. Перед выполнением  задания необходимо внимательно ознакомиться  с теоретическим  

материалом и нормативными документами. 

2. Задание выполняется на отдельном листе, на котором указываются фамилия  и инициалы, 

группа, наименование практического задания, вариант практического задания. Оформленное 

решение подкалывается  к данному  листу  и сдается  преподавателю для проверки.  

Критерии оценки: 

Отлично: исчерпывающие ответы на все вопросы, основанные на знании материала лекции 

и/или учебных пособий. Ответ студента позволяет дать положительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, подтвержденным высоким уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Хорошо: достаточно полные ответы на все вопросы, основанные на знании материала 

лекции. В ответе студента допустимы неточности, которые не влияют на общую 

положительную оценку уровня владения теоретическим материалом, подтвержденным 

хорошим уровнем владения практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Удовлетворительно: достаточно полные ответы на не менее 3 вопроса. В ответе студента 

допустимы неточности, которые не влияют на общую удовлетворительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, подтвержденным достаточным уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Неудовлетворительно: неполные ответы на вопросы, указывающие на слабое знание и 

понимание темы либо отсутствие ответов. Слабая ориентация в области практического 

применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Понятие о силе.  

2. Понятие о системе сил.  

3. Аксиомы статики.  
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4. Принцип освобождаемости от связей.  

5. Расчетная схема.  

6. Момент силы относительно точки, оси.  

7. Теорема Вариньона.  

8. Пара сил, момент пары.  

9. Лемма о параллельном переносе силы.  

10. Плоская система сил, условия и уравнения равновесия.  

11. Пространственная система сил, условия и уравнения равновесия.  

12. Понятие о трении.  

13. Трение скольжения. 

14.  Законы Кулона.  

15. Трение качения.  

16. Геометрические характеристики поперечного сечения..  

Критерии оценки: 

Отлично: исчерпывающие ответы на все вопросы, основанные на знании материала лекции 

и/или учебных пособий. Ответ студента позволяет дать положительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, подтвержденным высоким уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Хорошо: достаточно полные ответы на все вопросы, основанные на знании материала 

лекции. В ответе студента допустимы неточности, которые не влияют на общую 

положительную оценку уровня владения теоретическим материалом, подтвержденным 

хорошим уровнем владения практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Удовлетворительно: достаточно полные ответы на не менее 3 вопроса. В ответе студента 

допустимы неточности, которые не влияют на общую удовлетворительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, подтвержденным достаточным уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Неудовлетворительно: неполные ответы на вопросы, указывающие на слабое знание и 

понимание темы либо отсутствие ответов. Слабая ориентация в области практического 

применения знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

Примерный перечень самостоятельной работы студентов 

 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Составление словаря терминов. 
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3. Изучение материалов по теме: Статика. 

4. Изучение материалов по теме: Кинематика. 

5. Изучение материалов по теме: Динамика. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов:  

5 баллов: студент свободно применяет знания на практике;  не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала;  не затрудняется в ответах на видоизмененные 

вопросы;   

4 балла: студент знает весь изученный материал;  Отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; в ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;   

3 балла:  студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя;  предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие 

вопросы;   

2 балла: у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 

большая часть не усвоена. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основные положения, гипотезы и допущения сопротивления материалов.  

2. Реальный объект и его расчетная схема. Понятие об упругом теле.  

3. Метод сечений. Внутренние силы. Напряжения. Деформации. Основные деформации 

тела. 

4. Растяжение - сжатие: внутренние силы, напряжения, деформации.  

5. Диаграммы статических испытаний образцов пластичных и хрупких материалов при 

растяжении, сжатии.  

6. Закон Гука. Понятие о допускаемых напряжениях и деформациях. Условия прочности 

и жесткости 

7. Чистый сдвиг: внутренние силы, напряжения, деформации.  

8. Закон Гука при сдвиге. Допущения, принимаемые при расчетах на срез и смятие. 

Срез, условие прочности. Смятие, условие прочности. 

9. Кручение круглого цилиндра: внутренние силовые факторы, напряжения, 

деформации. Расчеты вала на прочность и жесткость. 
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10. Прямой поперечный изгиб: внутренние силовые факторы, напряжения, деформации. 

Расчет балки на прочность.  

11. Перемещения при изгибе. Правило Верещагина. Расчет балки на жесткость.  

12. Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные напряжения. Понятие о 

сложном деформированном состоянии.  

13. Гипотезы прочности. Расчеты элементов конструкции при сочетании изгиба и 

растяжения или сжатия; изгиба и кручения; кручения и растяжения или сжатия. 

14. Понятие об устойчивом упругом равновесии. Гибкость продольно сжатого стержня. 

Критические сила и напряжение.  

15. Формула Эйлера. Эмпирическая формула Ясинского. Пределы применимости формул 

Эйлера и Ясинского. Расчеты продольно сжатых стержней на устойчивость.  

16. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Кривая усталости. Предел 

выносливости.  

17. Факторы, влияющие на предел выносливости. Расчеты элементов конструкции при 

действии циклически меняющихся напряжений. 

18.  Расчеты на прочность и жесткость при действии ударной нагрузки и при учете 

действия сил инерции.  

19. Испытание материалов и испытание конструкций. Определении деформаций и 

напряжений при помощи механических тензометров.  

20. Метод электротензометрирования. Метод муаровых полос, метод лаковых покрытий. 

Лабораторные работы 

21. Основные физико-механические свойства жидкости. Виды движения жидкости. Число 

Рейнольдса.  

22. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Гидравлически гладкие и 

гидравлически шероховатые трубы.  

23. Сведения о гидравлических сопротивлениях. Потери напора.  

24. Биомеханические свойства стенки кровеносных сосудов.  

25. Поведение стенки кровеносного сосуда при воздействии на него потока жидкости. 

26. Основные понятия: звено, кинематическая пара. Классификация кинематических пар. 

Кинематическая цепь.  

27. Число степеней подвижности механизмов. Виды механизмов: рычажные, кулачковые, 

прерывистого движения. Технические характеристики машин. 

 

Критерии оценки на зачете: 

Зачет: достаточно полные ответы на не менее 3 вопроса. В ответе студента допустимы 
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неточности, которые не влияют на общую удовлетворительную оценку уровня 

владения теоретическим материалом, подтвержденным достаточным уровнем владения 

практическими навыками по рассматриваемому вопросу. 

Незачет: неполные ответы на вопросы, указывающие на слабое знание и понимание темы 

либо отсутствие ответов. Слабая ориентация в области практического применения знаний по 

рассматриваемому вопросу. 
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Настоящие методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1585 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем» ; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2012 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи 

Банзарова». 

Методические указания студентам очной формы обучения представлены в виде: 

 методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время 

проведения лекции; 

 методических рекомендаций по самостоятельной работе над изучаемым      

материалом и при подготовке к семинарским занятиям; 

 групповая консультация; 

 методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы; 

 методические рекомендации по подготовке рефератов.  

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 



рабочей программы, представленной в личном кабинете. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или  

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения 

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное 

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций 

и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым      материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом для научно-теоретического 

обобщения литературных источников и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам 

быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 



1й – организационный этап;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и 



дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 

различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у 

студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы 

записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 



 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 

выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в 

которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и 

критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки 

и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную 

мысль, высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, 

внести в них исправления и дополнения. 

 

Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием  данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное 

приближение обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и 

является результативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 



 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были 

недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

 с целью оказания помощи в самостоятельной  работе (написание рефератов, 

выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка конференций).  

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

       Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической 

и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем 

реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 

интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 



Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты 

исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 

документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, 

схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 

реферата. 

Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 

 

 

 


