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1. Пояснительная записка 

 

Практические задания служат связующим звеном между теорией и 

практикой, которые необходимы для закрепления теоретических знаний, 

полученных на уроках теоретического обучения, а так же для получения 

практических знаний. 

Практические задания выполняются обучающимся с применением 

знаний и умений, полученных на лекциях и уроках, а  так же с 

использованием необходимых пояснений, полученных от преподавателя при 

выполнении практического задания. 

Практические задания разработаны в соответствии с рабочей учебной 

программой «Математика». 

Зачет по каждому практическому заданию получают после еѐ 

выполнения, а также ответов на вопросы преподавателя, если таковые 

возникнут при проверке выполненного задания. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению практических 

заданий 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 

Практическое задание №1. 

 

Выполнение действий над натуральными, целыми, рациональными и 

действительными числами. 

Цель: повторить правила действий над числами. 

Натуральные числа - это числа, которые используются при счете: 1, 2, 
3. .. и т.д. Ноль не является натуральным. Натуральные числа принято 

обозначать символом N. Два числа отличающиеся друг от друга только 

знаком, называются противоположными, например, +1 и -1, +5 и -5. Знак "+" 

обычно не пишут, но предполагают, что перед числом стоит "+". Такие числа 

называются положительными. Числа, перед которыми стоит знак "-", 

называются отрицательными. Натуральные числа, противоположные им и 

ноль называют целыми числами. Множество целых чисел обозначают 

символом Z. 

Рациональные числа - это конечные дроби и бесконечные 

 

периодические дроби . Например, Множество рациональных 

чисел обозначается Q. Все целые числа являются рациональными. 

Бесконечная непериодическая дробь называется иррациональным числом. 

Например:  

Множество иррациональных чисел обозначается J. Множество всех 

рациональных и всех иррациональных чисел называется множеством 

http://fizmat.by/math/fraction#fraction_3
http://fizmat.by/math/fraction#fraction_3
http://fizmat.by/math/fraction#fraction_3
http://fizmat.by/math/fraction#fraction_3
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действительных (вещественных) чисел. Действительные числа 

обозначаются символом R. 
 

 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

а)3 3 ∙ 2 + 15∙2; б) ( 8 

Задания 

 

 
- 3 ) ∙ 44 ; в) ( 2 3 

 
 

 
+ 41) ∙ 1 5 

 
 

 
; г) 61 ∙ 4. 

5  7 8 7 11 22 4 8 11 5 

2. Упростите выражение и найдите его значение при а = 7 
13 

а) 5а + 3 а . 
7 14 

3. Докажите, что значение выражения 4,8 + 9 х - 0,5х - 1х не зависит от 

значения х. 

4. Найдите значение выражения: 

14 7 

1 

6+2√5 
+ 

1 

6−2√5 

5. Расположите в порядке возрастания числа: 1,5; 
8 

; 
 
; √3; 

1
. 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

а) 93 ∙ 25 - 25 ∙ 73; б) (3 + 5 ) ∙ 24 ; в) 12 ∙ (1 1 

5  2 5 
 

 
- 5) ; г)8 3 ∙ 5. 

8 7 7 8 8 12 5 14 7 28 

2. Упростите выражение и найдите его значение при а = 42 
3 

а) 5а +  3 а . 
7 14 

3 .Докажите, что значение выражения 4,8 + 9 х - 0,5х - 1х не зависит от 

значения х. 

4. Найдите значение выражения: 

14 7 

1 

4+2√3 
+ 

1 

4−2√3 

5. Расположите в порядке возрастания числа: 3,1;
16 

;  ; √10; 
1
. 

5 5 

Критерии оценки: 
«5» - ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно решенных задания; 
«3» - ставится за 3 верно решенных задания; 

«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание №2 

Вычисление и сравнение корней. 

Цель: закрепить полученные знания по теме в процессе решения задач. 

Вычисление и сравнение корней. Свойства корней степени n: если a≥ 0,    ≥ 

0,   > 0 ,   ∈  ,   ∈  ,   ≥ 2,   ≥ 2 , то:  √   = a ; ( √ )
  

=  √   ; 
           

                     
 

  

√  ∙   = √  ∙ √  ; √   = √  ; √ 
  

 

=  √  
 

√ 

  

√ √  = √  
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Пример: 1) Вычислите: 4√5 ∙ (
4
√2000 − 

4
√125) = 4√5 ∙ 

4
√2000 − 4√5 ∙ 

 
 

4√125 = 
 

 

4√10000 − 
 

 

4√625 = 

 

 

4√104 - 
 

 

4√54 = 10 - 5 = 5 

Задания 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 
 

 

3  8  
√0,25 + 3 ∙ √27 

 
  

−6√
1 

+ √
324 

4 2 
 2,5 9 
2 

4 6 

29 ∙ √16 − 15 7 − 3 √64 
3 

3 

2 √125 − 0,90 √125 ∙ 5 − 
3
√216 

4 
 

 

3√1252 − 0,25 
 

 

3√85 − 0,32 
5 

 
 3 

100 − √3432 
 

 

3 17 
√−4 

27 

6 
3 

√25 ÷ 0,04 ∙ √27 ÷ 125 1 

  √25 ∙ 0,09 

  
 

∙ 3√125 ∙ 0,027 ∙ 64 
7 

 
 

3√216 ∙ 0,125 
 

 

3 343 27 
√ ∙ 

8 125 
 5 

 √243 

8 
3 

√54 ∙ √16 
4 

√32 
 3 4 4 
 √250 √64 ∙ √4 
9 

4 4 

√32 ∙ √81 
3 3 

√27 ∙ √375 
 4 3 
 √162 √81 
10 

 
  

4 
  

√7 + 4√3 ∙ √2 − √3 

 
  

4 4 
  

√6 − 2√5 ∙ √6 + 2√5 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 3 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание №3 

Решение задач на свойства степени 

Цель: способствовать закреплению навыков работы со степенями с 

рациональными показателями. 

 

Свойства степени с рациональным показателем. 

1. ак = а ∙ а ∙ а … … а ( к раз) 

2. а  =  ; а  = а 
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− 

в 

3. ак ∙ ат = ак+т 

4. а
к 

ат 
= ак−т 

5. (а ∙ в)к=ак ∙ вк 
6. (ак)т  = ак∙т 
7. а к 

= 
ак 

( ) 
вк

 

 

Примеры. 
1.  −  = 

  
;  −  = 

 
 

 
=  

   
; ( − )−  = 

 
 

 

= 
  

     
1 

 

    
3 5 

(− )    
 

 

5 1 к 
 1 

2. 252 = √25 = 5; 2 5 = √2−3 = √  ; 
8 

√а = а к 

2 1 2  1 7 
3. в3 ∙ в  = в

+

 = в ; 
2 

1 
16 − 

3  2 6 

1 0,0625 

 
1 0,06254 

 
1 (0,54)4 

 
0,5 

 

4∙
1

 4 
 

0,5 
4. ( ) 

0,0625 

4 =  ( 
16 

)4 = 1 

164 

= 1 
(24)4 

= 
4∙

1
 

2 4 

= = 0.25 
2 

7 5 7 
7 5  5 

7  5 
  

5. 
 √128∙ √32 

= 
√2 ∙ √2 

= 
27∙25 

 = 
2∙2 

= 
1 

  √81∙
3 

64 
√ 2 3  3 2  3 9∙4 9 

√ 9 ∙ √4 92∙43 

 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. 2−5: (23: 26) 

2. 
х4 −2 

х3: х2

 ( 2) ∙ 
х3∙ х х 

3. (4−1)225 ( 
1 3 

(8−2)5 ∙ (642)3 
) 

16 

4. 
7х2  −3 

9у2 −2

 (− 
3у4) ∙ ( 

х4 ) 
49 

 
 

5.  1 ∙ х−1 ∙ у3 
−3 

:(х−2 ∙ у−8) (  ) 
2 

8  3 

1. 
(−2) ∙5

 54∙210 ∙10 

2. ( −3  −2)2 х−2  −2

 0,2х у ∙ ( ) 
2у3 

3. (−2 
1
)

3 

: 0,252 ∙ ((−5)−2)2 
2 

4. 
х5  −2 

х3 −2

 ( 2) : ( 7) 
у 3у 

5. 
1  −7  3  

−2 х2  −2 
2х4  −4

 ( х у ) ∙ ( ) ∙ ( ) 
6 у2 у3 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 3 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание №4 

Степени с рациональным показателем. 

Цель: способствовать закреплению навыков решения выражений 

содержащих степени с рациональным показателем. 

Свойства степени с рациональным показателем. 

1. ак = а ∙ а ∙ а … … а ( к раз) 2. а0 = 1; а1 = а 3. ак ∙ ат = ак+т 
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− 

в 

 

4. а
к 

ат 
= ак−т 5. (а ∙ в)к=ак ∙ вк 6. (ак)т  = ак∙т 

7. а к 
= 
ак 

( ) 
вк

 

Примеры. 
1. 8−1 = 

1 
; 5−3 = 

1 
=  

1  
; −3−2 = 

1 
= 

1
 

8 53 125 
1 3 5 

 

(−3)2 9 
 

 

5 1 к 
 1 

2. 252 = √25 = 5; 2 5 = √2−3 = √  ; 
8 

√а = а к 

2 1 2  1 7 
3. в3 ∙ в  = в

+

 = в ; 
2 

1 
16 − 

3  2 6 

1 0,0625 

 
1 0,06254 

 
1 (0,54)4 

 
0,5 

 

4∙
1

 4 
 

0,5 
4. ( ) 

0,0625 

4 =  ( 
16 

)4 = 1 

164 

= 1 
(24)4 

= 
4∙

1
 

2 4 

= = 0.25 
2 

7 5 7 
  7 5  5 

7  5 

5. 
 √128∙ √32 

=  
√2

 
∙ √2 

= 
27∙25 

 = 
2∙2 

= 
1 

  √81∙
3 

64 
√ 2 3  3 2  3 9∙4 9 

√ 9 ∙ √4 92∙43 

 

Задания 

 

1 вариант 2 вариант 
7 2 

1. 6− : 6 
3 3 

2 12 
1. 5− : 6 

7 7 
4,5  −2 

2. 
5 ∙5 

5−1,5 

2,6 

2. 3 
3−1,9 ∙30,5 

1  2 

3. 
55∙53 

3 
54 

1 31 

3. 
9  2∙  2 

  −3 

1  3 

4. ( 4 )  ∙ 8√  
5  3 

4. ( 6 )  ∙ 
4
√ 3 

5  6 

5. (
3
√4 ∙ 23 ) 

10 

5. (
5
√27 ∙ 20.2) 

2 3 

6. 2 7 : (0.2 7 ) 
5 1  5 

6. 7 6 − 2 ( 6 ) 
15 15 

  

 7   21  7   21 

7. (12515 ) + (815 ) 

1 1 
  

7. 
125  4 ∙  

256  8 
  ( ) ( ) 

16 25 
5 

1 1 1 1  
3  7 
5 

8. (82 ∙ 272 ∙ 644 ) − ((1283 ) ) 

1 1 1 
8. (3√33 + 

2 
) ∙ (0,5− − 3 ) 

2 2 
√2 

2 2 

9. (
9
)3 ∙ ( 

4 
)3 

4 81 

1 

9. 
2 4 5

 
485 ∙ ( ) 

9 
 

 

10. 
6 1 6 

∙ 126 √( ) 
3 

 
 

4 1 4 
10. √274 ∙ ( )  ∙ (0.5)4 

9 

Критерии оценки: 
«5» - ставится за 9-10 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 7-8 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 5-6 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 5 заданий. 
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Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание №5 

Решение показательных уравнений и неравенств 
Цель: способствовать закреплению навыков решения показательных 

уравнений и неравенств. 

 

Определение: показательными называются уравнения и неравенства, 

содержащие переменную в показателе степени. 

Примеры. 

1) 25х − 24х − 23х + 22х + 2х − 1 = 0 (разложение на множители) 

24х ∙ (2х − 1) − 22х ∙ (2х − 1) + (2х − 1) = 0; 
(24х − 22х + 1) = 0 или 2х − 1 = 0, 2х = 1, 2х = 20, х = 0 

пусть 22х =   ,   > 0, 
 2 −   + 1 = 0; D = - 3 < 0, корней нет. 

Ответ: 0 

2)  х >  у ⇔ х > у, т.к. основание а = 3 > 1 
3) ( 1)х > (

1
)у ⇔ х < у, т. к. основание а = 

  
< 1; 

3 

4)  х < 
3 

 ,  х 
  

<   −  
  

, х < −3,  т. к. основание  а =   > 1 

 
Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 
х 

1. 5)  = 1 ( 
3 

х 
1. 1)  = 1 ( 

7 

2. 3х+2 − 3х = 216 2. 25х − 6 ∙ 5х + 5 = 0 
3. 2х+3 − 2х = 56 3. 2х+3 + 2х+2 = 48 
4. 3∙ 4х + 2 ∙ 9х = 5 ∙ 6х 4. 6∙ 9х + 7 ∙ 4х − 13 ∙ 6х = 0 

5. 0,4 
2−х−20 < 1 1 2х−  2+8 

5. ( ) > 1 
3 

6. 25х + 5 ≤ 6 ∙ 5х 6. 2х+1 + 4х < 8 
2х−7 

7. 0,2 х+2  ≥ 25 1   2−3х 
7. ( ) ≤ 16−1 

2 

1    2−5х 
8. ( ) ≥ 25х 

5 

8. 16х−2 ≥ 2х ∙ ( 
1 х−4

 
) 

32 

9. (х + 2) 
2−8х+15 < 1 9. (х − 2) 

2−5х < 1 

10. (tg /3)
х-1

 <9
-0,5

 10. (cos /3)
х-0.5

 >√2 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 9-10 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 7-8 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 5-6 верно решенных задания; 

«2» - если решено менее 5 заданий. 
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362 + 2 + 2 

) 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание №6 

Нахождение значений логарифмов. 

Цель: способствовать закреплению навыков вычисления логарифмов. 

 

Определение: Логарифмом положительного числа b по основанию a 

называется показатель степени, в которую надо возвести a, чтобы получить 

b. 

       =   ⇔    =  . 

Свойства логарифмов.        ∙   =        +        ;     
  

    

       −      у;     
  

     = 
  
∙        

          = 
  
∙     

  
  ;       = 

       

       

(a > 0,   ≠  ,    > 0,    ≠  ). Основное логарифмическое тождество: 

        =   
 

Примеры. 

1) Упростите выражение: 

 
1
−log 6 5 − log  10 

 

 
1 

= 362 ∙ 
 

1 
 

 log  5 

 
1 

log 

 

 

10 = 
1 1 

(6log 6 5 2 + 
10 

= 6 ∙ 
1

 
25 

+ 0,1 = 0,24 + 0,1 = 0,34; 

36 6 2 2 

2) Найдите значение выражения: (2 ∙ log12 2 + log12 3) ∙ (2 ∙ log12 6 − 
log123=log124+log123∙log1236−log123=log124∙3∙log1236:3=log1212∙log1 
212=1∙1=1; 

3) На сколько сумма чисел log2 5 и log2 20 больше числа log2(5 + 20) ? 
Решение: (log2 5 + log2 20) − log2(5 + 20) = log2(5 ∙ 20) − log2 25 = 
log2 100 − log2 25 = log2(100: 25) = log2 4 = 2. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 

1. . 

 

 

1. 

 

2. 
 
2. 

 
3. 3. 

 

 

4. 

 

4. 

= 

; 

√36 ∙ 

    



11  

5. 5. 

 
6 6. 

 

7. 

 

7. 

 

8. 

 

8. 

 

 
9. 

 

9. 

10. 10. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за 9-10 верно выполненных заданий; 
«4» - ставится за 7-8 верно выполненных заданий; 

«3» - за 5-6 верно выполненных задания; 
«2» - менее выполненных 5 заданий. 

 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание № 7 

Решение задач на свойства логарифмов. 

Цель: способствовать закреплению навыков вычисления логарифмов. 

 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

Вычислите: 

1. 2log 4 25 
Вычислите: 

 

1. 36log 6 √5 

2. log  
1 

+ log  32 
4 2 4 

2. log  15 − log  
15

 
3 3 27 

3. 27log 3 6 3. 81log 3 5 

4. log5 16 ∶ log5 8 4. log2 125 : log2 25 
5. 491−log 7 2 − 5− log 5 4 5. log√3 log9 729 

6. 36log 6 5 + 101−lg 2 − 

3log 9 36 

1 

6. 810,25− log 9 4 ∙ 49log 7 2 
2 

7. Найти х, если lg х = 
1 

lg   + 
2 

5 lg   − 3 lg   

7. Найти х, если 2lg   = 3 lg   + 
5 lg   − 4 lg   

8. Дано: log12 18 =   
Найти: log8 9 

8. Дано: lg 2 =  , log2 7 = 
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 Найти: lg 56 

9. 
lg 8+lg 18 

2 lg 2+lg 3 
9. 2 log0,3 3 − 2 log0,3 10 

10. (2 log12 2 + log12 3) ∙ 
(2 log12 6 − log12 3) 

10. 
3 lg 2+3 lg 5 

lg 13−lg 130 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 9-10 верно выполненных заданий; 
«4» - ставится за 7-8 верно выполненных задания; 

«3» - за 5-6 верно выполненных задания; 
«2» - за менее 5 заданий. 

 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Практическое задание № 8 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Пояснения: 
Определение: Логарифмом положительного числа b по основанию a () 

называется показатель степени, в которую надо возвести a, чтобы получить 

b. log    =   ⇔    =  . 

Свойства логарифмов. log    ∙   = log    + log    ; log   = log 
  

  − 

log  у; log 
1 

      = 
  
∙ log    ; log     

   = 
  
∙ log 

  
  ; log    = 

log     

log     
(a > 0,   ≠ 1,    > 0,    ≠ 1). Основное 

логарифмическое тождество:  log     =   
Примеры. 1) Решите уравнение: 

(log5 х)2 − log5 х = 0. Решение: (log5 х)2 − log5 х = 0; log5 х ∙ 

(log5 х − 1) = 0; [ log 5 х=0 
log 5 х−1=0 

х=50 

х=51 

х=1 
х=5 

ответ: 1;5 

2) Решите неравенство:  (log3 х)2 − 2 log3 х − 3 ≤ 0 Решение: 
Обозначив log3 х =  , приходим к неравенству  2 − 2  − 3 ≤ 0,  − 

1 ≤   ≤ 3 ⇔ −1 ≤ log3 
1 

х ≤ 3 ⇔ log3 3−1 ≤ log3 х ≤ log3 33 ⇔ 
1 
≤ 

3 

х ≤ 27 Ответ: [ 
3 

; 27]  
Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Решите уравнение: 

а) log1(3х − 5) = −1 
2 

б) log1 (3х − 5) = log1 (х2 − 3) 
2 2 

в) log2(х2 − 3х) = 2 
г) log2 х + log2(х − 3) = 2 
д)   2х − 2 lg х − 3 = 0 
2. Решите неравенство: 

1. Решите уравнение: 

а) log1 (4х + 5) = −1 
3 

б) log1 (4х + 5) = log1(х2 + 8х) 
3 3 

в) log3(х2 − 8х) = 2 
г) log5 х + log5(х − 4) = 1 
д)   2  − 3 log   − 4 = 0 
2. Решите неравенство: 

  

; [ ; [ 
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а) log (2х − 1) ≥ 
1

 
4 2 

б) log1 (2х − 1) > −1 
 2  

в)   2  − 3 log2   − 4 < 0 
г) log3(5х − 1) > log3(2 − 3х) 
3. Решите систему уравнений: 

log2(х + у) = 1 
{ 
log3(х − у) = 2 

а) log (3х − 4) > 
1

 
9 2 

б) log1(3х − 4) ≥ −1 
3 

в)    2  + 2 log3   − 3 < 0 
3 

г) log4(5  + 1) > log4(3 − 4 ) 
3. Решите систему уравнений: 

log3(х + 2у) = 2 { 
(х − 2у) = 3 

log4 

Критерии оценки: «5» - ставится за 9-10 верно выполненных заданий; 
«4» - ставится за 7-8 верно выполненных заданий; 

«3» - за 5-6 верно выполненных заданий; 
«2» - менее пяти заданий. 

 

Раздел 2. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве 

 

Практическое задание № 9 

Параллельность прямых и плоскостей 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков применения параллельности 

прямых и плоскостей при решении задач. 

Пояснения: 

Определение 1. Две прямые в пространстве называются параллельными, если 

они лежат в одной плоскости и не имеют общих точек 

Определение 2. Прямая и плоскость в пространстве называются 

параллельными, если они не имеют общих точек. 

Определение 3. Две плоскости называются параллельными, если они 

не имеют общих точек. 

Пример: Концы данного отрезка длиной 125 см отстоят от плоскости на 100 

см и 56 см. Найти длину его проекции. 

 

Задания 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Сделать схематический 

А Ø а, а ∈  , А ∈ 
  

рисунок: 

а ∈  , в ∈   

2.Каким может быть взаимное расположение прямых в пространстве? 

Дать соответствующие определения и обозначения, прямой и плоскости в 

пространстве показать на чертежах. 

Решение: Искомая длина проекции равна двум параллельным 

сторонам прямоугольника и одновременно нижнему катету 

прямоугольного треугольника. Из прямоугольного треугольника 

по теореме Пифагора найдѐм этот катет.  2 =  2 +  2,  2 =  2 − 
 2,   2 = 1252 − 442 = (125 − 44) ∙ (125 + 44) = 81 ∙ 

169, (второй катет равен  100 - 56 = 44 ).b = √81 ∙ 169 = 9∙ 13 = 
117 см. Ответ: 117 см 
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3. Через сторону 

правильного 

шестиугольника проведена 

плоскость.   Указать 

положение других  сторон 

шестиугольника 
относительно плоскости. 

3. Сколько пар скрещивающихся ребер имеется 

в треугольной пирамиде АВСД ? 

4. Построить прямую, 

параллельную двум данным 

плоскостям. 

4.Прямая   пересекает плоскость   в точке А. 
Существует ли плоскость, проходящая через 

прямую   и параллельная плоскости  ? 
5. Каким может быть 

взаимное расположение 

плоскостей   и  , 
если прямая   ∈  , в Ø  ? 

5. На чертеже куба указать пары параллельных 

и пересекающихся плоскостей. 

6. Концы данного отрезка длиной 125 см отстоят от плоскости на 100 см и 
56 см. Найти длину его проекции. 

7. Параллельные прямые АВ и СД лежат в плоскости М на расстоянии 28 

см одна от другой; ЕК – внешняя прямая, параллельная АВ и удаленная от 

АВ на 17 см, а от плоскости М на 15 см. Найти расстояние между ЕК и 
СД. 

8. Расстояние между двумя параллельными плоскостями равно 8 дм. Отрезок 

длиной 10 дм своими концами упирается в эти плоскости. Определить 

проекции отрезка на каждую плоскость. 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 8 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 6-7 верно решенных заданий; 

«3» ставится за 4-5 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 4 заданий. 

 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Практическое задание № 10 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков применения 

перпендикулярности прямых и плоскостей при решении задач. 

Пояснения к работе: 
Определение 1. Две прямые в пространстве называются перпендикулярными, 

если они лежат в одной плоскости и имеют общую точку. 
Определение 2. Прямая в пространстве называется перпендикулярной 

плоскости, если она перпендикулярна любой прямой, лехащей в этой 

плосткости и проходящей через точку пересечения 

Определение 3. Две плоскости называются перпендикулярными, если 

третья плоскость, проведенная перпендикулярно их линии пересечения, 

пересекает их по перпендикулярным прямым 

Пример: Из данной точки проведены к данной плоскости две наклонные, 

равные    каждая    2    см;    угол    между    ними    равен 



15  

60°, угол между их проекциями − прямой. Найти расстояние  данной 

точки от плоскости. 

Решение. Треугольник, в который входят обе наклонные - равносторонний, 

все углы равны по 60° , все стороны равны по 2 см. Но если равны 

наклонные, то равны и их проекции. Тогда из треугольника, лежащего в 

плоскости, по теореме Пифагора находим его катеты: 22 =  2 +  2, 4 = 2 ∙ 
 2,  2 = 2. Из треугольника ( перпендикуляр – наклонная – проекция) 

находим перпендикуляр:  2 = 22 − (√2)
2
,  2 = 4 − 2 = 2,   = √2. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Дано: MN ⊥   ,    ∥   . Будет 

ли прямая MN ⊥   ?     ⊥ 
  ?    ⊥   ? 

1. Дано: AO ⊥  ,   ∈  , ∠    = 
60°,    = 3см. Найти: |  |, |  | 

2. Дано: точка B, прямая с, В Ø 
с. Провести через точку В плоскость 
 , перпендикулярную прямой с. 

2. Дано: АВСДА1В1С1Д1 - куб. 

Доказать, что ВД ⊥ (АА1С1С). 

3.  Дано: АВ ⊥  , С ∈  , Д ∈  , 
В ∈  , АВ = 10 см, ∠САВ = 
60°, ∠ДАВ = 30°. Найти: |АС|,  |АД| 

3. Дано: АВ ⊥  , С ∈  , Д ∈  , В ∈ 
 , АВ = 20 см, 

∠САВ = 45°, ∠ДАВ = 60°. Найти: 
|АС|, |АД| 

4. Из некоторой точки, находящейся 

на расстоянии 6 см от плоскости, 

проведена к ней наклонная, равная 10 

см. Найдите ее проекцию на данную 

плоскость. 

4. Из некоторой точки проведены к 

данной плоскости перпендикуляр, 

длина которого равна 5 см и 

наклонная. Угол между ними равен 

45°. Найдите длину наклонной. 

5. Из некоторой точки пространства 

проведены к плоскости две 

наклонные длиной 20 см и 15 см, 

длина проекции первой наклонной на 

плоскость равна 16 см. Найдите 

длину проекции второй наклонной. 

5. Из данной точки проведены к 

данной плоскости две наклонные, 

равные каждая 2 см. Угол между 

ними равен 60°, а угол между их 

проекциями  -  прямой.  Найдите 

расстояние от данной точки до 

плоскости. 

6. Провести плоскость, проходящую 

через концы трех ребер куба, 

выходящих из одной вершины. Ребро 

куба равно 2. Вычислить площадь 

сечения. 

6. Ребра прямоугольного 
параллелепипеда равны 3 см, 4 см и 7 

см. Определить площадь сечения, 

проведенного через концы трех 

ребер, выходящих из одной вершины. 

Критерии оценки: «5» ставится за 6 верно решенных заданий; 
«4» ставится за 5 верно решенных задания; 

«3» ставится за 3-4 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 4.1. Координаты и векторы. 
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Практическое задание № 11 

Тема: Действия над векторами. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков выполнения действий над 

векторами. 

Пояснения: 

Основные формулы: 

| А   В →| = √х2 + у2 +  2 |  А   В →| = √ (х1 − х2)2 + (у1 − у2)2 + ( 1 −  2)2; 
 → ∥   → ,  если 

х1 = 
у1

 = 
 1;   →  ⊥   → ,  если  → ∙   → = 0;  → ∙   → = х ∙ х + 

х2 у2  2 
1 2 

у12 ∙ у2 +  1 ∙  2 ;  → ∙   → = | →| ∙ |  →| ∙ cos  ; cos   = 
  х1∙х2+у12 ∙у2+ 1∙ 2 

; 
√х2+у2+  2 ∙√х2+у2+  2 

1 2 3 1 2 3 

 → ±   → = ( 1 ±  2;  1 ±  2 ;  1 ±  2); m∙  → = (  ∙  1 ;   ∙  1 ;   ∙  1); 

Пример: 1) Дано:  → = 2 → − 4 → + 8  → ,           →  = 5 → −  → + 7  → . Найти:  → ∙ 

  → =  → и | →| 

Решение:  → = (2; −4; 8),   → = (5; −1; 7),  → ∙   → =  → = 2 ∙ 5 + (−4) ∙ 
(−1) + 8 ∙ 7 = 14 + 56 = 70. 

2) Коллинеарны ли векторы    → =  → − 3 → +   → ,    → = 2 → − 6 → + 5  →? Ответ: Нет, т. 

к.   → ≠ к ∙    → 

3) Найти угол между векторами  → = 5  →;  → = −√3 → +   → .  Решение: 

 → = (5; 0; 0),  → = (−√3; 0; 1), cos   = 
5∙(−√3)+0∙0+0∙1

 

 
  

= 
−5√3 

= - 
√3 

√ 
 2 5∙2 2 

√25+0+0∙ 

Задания 

(−√3) +0+1 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Дано: ∆АВС , 

А(2; 3; 1), В(−1; −3; −2), С(−7; 5; 3) 

Найти: а) координаты  А   В →,   В    С→,  А    С→  

б) длину вектора  А   В → 
в) сумму и  разность векторов 

С    В → и  С   А → 

г) 3∙  А   В → − 0,5 ∙  В    С→ 
д) периметр ∆АВС 

1. Дано: ∆АВС , 

А(1; 2; 3),  В(7; −1; −3), С(5; 3; 7) 

Найти: а) координаты  А   В →,   В    С→,   А    С→ 

б) длину вектора  А   В → 
в) сумму и  разность  векторов 

С    В → и  С   А → 

г) 5  А   В → + 3 ∙ В    С→ 
д) периметр ∆АВС 

2. Определить коллинеарность 

   → = (−1; 3),   → = (5; −2), 
 → = (3; −9) 

векторов: 

 → = (10; −4),  → = (7; 1) 

3. На оси ОХ найти точку, 

равноудаленную  от  точек  А 
(2; −4; 5) и В (−3; 2; 7) 

3. На оси ОZ  найти точку, 

равноудаленную  от  точек 

М1(2; 4; 7) и М2 (−3; 2; −5) 
4. Найти угол 
 а→ = (6; −2) и  в→ = (9; −12) 

между векторами: 
 а→ = (−2; 3 ) и  в→ = (4; −1 ) 

5. Найти точку, делящую отрезок 
между точками А (-2;3) и В (4;6) в 

5. Серединой отрезка является точка 
(-1;2) и одним из его концов точка 
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отношении 2 : 3 (2;5). Найти координаты второго 
конца отрезка. 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» ставится за 3 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Раздел 6 Основы тригонометрии 

Тема 6.1. Основные тригонометрические тождества 

Практическое задание № 12 

Использование формул приведения для преобразования 

тригонометрических выражений. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков работы с формулами 

приведения. 

Таблица формул приведения. 

Аргументы 
Функция   

  = ±   
2   =   ±   

3  
  = ±   

 2    = 2  ±   

sin   
cos   

cosa 

+sina 

+sina 

-cosa 

-cosa 

+sina 

- sina 

cosa 

tg   +ctga +tga +ctga -tga 

ctg   +tga +ctga  +tga  -ctga 

Пример 1. Найдите значение sin 
8 

 
3 

Решение. sin 
8  

= sin(2  + 
2 

) = sin 
2  

= sin (  − 
 
) = sin 

  
= √

3
 

3 3 3 3 3 2 
    (

 
− )−  ( + )+sin (

3  
− ) 

Пример 2.  2 2  = 
cos ( + ) 

    −    
−     

− cos   

= 
cos  

=1 
cos   

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Перевод градусной меры в радианную 

и радианной в градусную 

а) 30° = 
б) 2   = 

3 

в) 2 рад. = 
г) Найдите градусную и радианную 

величину центрального угла шага 

зубчатого колеса, имеющего 72 зуба. 

Перевод градусной меры в 

радианную и радианной в 

градусную 

а) 12° = 
б) 7  = 

20 

в) 3 рад.= 

г) Окружность морских компасов 

делится на 32 равные дуги, 

называемые румбами. Вычислите 

градусную и радианную меры 

румба. 

2. Установите знаки значений 
а) sin 150° , cos 150° ,    150°,    150° 

тригонометрических функций: 
а) sin 190° , cos 190° ,   190°,    19 
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3  3  3  
б) sin (− 

4 
) , cos (− 

4 
) ,    (− 

4 
) ,     ( 

в)  71° ∙   139° ∙   235° ∙   304° ∙ 
  (−393°) ∙   1000°) 

б) sin 2 , cos 2 ,   2, 
   2 

в)   282° ∙    (−401°) ∙ 
   (−910°) ∙    140° ∙    240° 

3. Вычислите: 
2 sin 30° − 3 cos 30° + 2  30 ° 

cos   − sin 
 

 2 

3. Вычислите 
sin 45° ∙ cos 60° + cos 45° ∙ sin 60° 

 

  230° −    290° ∙    2270° 

4) Упростите 
3  

sin(2  −  ) ∙ sin(  −  ) ∙ cos ( −  ) 
 2  
cos(2  −  ) ∙    (  −  ) ∙   (3  −  ) 

выражение: 
sin ( + )∙sin ( − )∙cos (2 − )∙   (3 − ) 

cos ( − )∙cos (5 − )∙cos (2 + )∙   ( + ) 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 4 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 3 верно решенных задания; 

«3» ставится за 2 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 2 заданий. 

 

Тема 6.1. Основные тригонометрические тождества 

Практическое задание № 13 

Формулы двойных и половинных аргументов. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков работы с формулами 

тригонометрии. 

Пояснения к работе. 

Основные формулы: (1) sin 2  = 2 ∙ sin   ∙ cos  , 

(2) cos 2  =    2  −    2  = 2   2  − 1 = 1 − 2   2  
(3) tg 2∙   = 

2∙   
 

1−    2  

(4) sin 
 
 
2 

 
 

= ±√
1−cos   

2 

(5)  cos 
 
 
2 

 
 

= ±√
1+cos   

2 
2∙   

 
 

 

 
1+    2

 
 

(6) sin   = 2  (7) cos   = 
1+    2  

2 

 2 

1+    2
 

 
2 

Пример 1. Упростите выражение: 

2∙ sin   ∙ cos   ∙ (   2  −    2 ) = 2 ∙ (
1 
∙ sin 2  ∙ cos 2 ) = 

sin 4 
 

2 2 

Пример 2. Упростите выражение: 
1− cos 2 +sin 2  

= 
2    2  +2 sin   ∙cos   

=
 

2 sin   ∙(sin  +cos  ) 
= 

sin   =      
1+cos 2 +sin 2  2    2 +2 sin   ∙cos   

2 cos  (cos  +sin  ) cos   

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 
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2∙    
  
∙    2

 
 

1) 2 2  - упростить 
    2  −     2   

2 2 

1) 
1+ cos 2 −sin 2   

- упростить
 

1−cos 2 −sin 2  

 
 

2) √
1−cos 4  

- упростить 
2    22  

 
 

2) √
1+cos 4  

- упростить 
2 

3) Доказать 
1−cos 2  

=     
 

sin 2  

тождества: 
sin 2  

=     
 

1+cos 2  

4 
2 sin  − sin 2  

=   2   

2 sin  + sin 2  2 4 
sin 2  

∙  
cos   

=    
  

1+cos 2  1+cos   2 
2 

5 
1−    2  

=   2 (
  
−  )

 
1+sin 2  4 

5 2∙    2 
  

+ cos   - 
2 

упростить 

 

Критерии оценки: 

«5»- ставится за 5 верно решенных задания; 

«4» - ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 2-3 верно решенное задания; 
«2» - выполнено менее 2 заданий. 

 

Тема 6.1. Основы тригонометрии. 

Практическое задание № 14 

Формулы суммы и разности для синуса, косинуса, двойного аргумента 

для синуса и косинуса и их применение для преобразования выражений. 
Цель: способствовать закреплению навыков применения формул для 

преобразования выражений. 

Формулы суммы и разности для синуса и косинуса 

Пример1. Вычислите точное значение разности синусов 165 и 75 градусов.  
Точных значений синусов 165 и 75 градусов мы не знаем, поэтому 

непосредственно вычислить значение заданной разности мы не можем. Но 

ответить на вопрос задачи нам позволяет формула разности 

 

синусов . Действительно, полусумма 
углов 165 и 75градусов равна 120, а полуразность равна 45, а точные 

значения синуса 45градусов и косинуса 120 градусов известны. 



20  

Таким образом, имеем 

 

 

Формулы двойного аргумента для синуса и косинуса. 
 

 

Формулы ―синус двойного аргумента‖, ―косинус двойного аргумента‖ 

справедливы для любых значений аргумента. 

Формула ―тангенс двойного аргумента‖ справедлива лишь для тех значений 

аргумента х, для которых определены tgx, tg2x, 1- tg
2
x≠0 

Пример 2. 

Упростите выражение: 

 

, 

Решение. 

 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Вычислить без таблиц, используя формулы для суммы и 

разности синусов двух углов: 

а) sin 105° + sin 75° а) sin 105° — sin 75° 

б) cos 
π
/12 - sin 

7π
/12 б) sin 

11π
/12 + sin 

5π
/12 

2. Упростить выражение: 

sin (
π
/3 + α ) + sin ( 

π
/3 — α ) sin (

π
/3 + α ) — sin ( 

π
/3 — α ) 

3. Доказать тождество: 

а)1 + sin α = 2cos
2
 ( 

π
/4 — 

α
/2) 

б) 1 + sin2x = (cosx + sinx)
2
 

в) cos2x = 1 – 2sin
2
x 

а)1 — sin α = 2sin
2
 ( 

π
/4 — 

α
/2) 

б) 1 – sin2x = (cosx – sin)
2
 

в) cos2x = 2cos
2
x – 1 

Ответ: 
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4. Данное выражение представить в виде произведения: 

 

1
/2 + sin α . √3 — 2 sin α 

5. Упростите: 

 

а) 1 cos 2

б) 
cos 2 1 

sin 2
sin 2

 

в) 2 cos 

а) 2sin15° ∙ cos15° 
б)    2 

  
−    2 

 
 

8 8 
2 

в) 
    2 −      

1−    2  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за 5 верно выполненных заданий 

«4» - ставится за 4 верно выполненных задания 

«3» - за 3 верно выполненных задания 
«2» - выполнено менее 3-х заданий. 

 

Тема 6.1. Основные тригонометрические тождества 

Практическое задание № 15 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков работы с формулами 

тригонометрии. 

Пояснения. 

Пример 1. Преобразовать в произведение sin (
  

+ 
 
) − sin (  + 

 
) 

              
2 3 
     

6 
3     

Решение. 2sin 2
+

3 
− −

6 ∙ cos 2
+

3 
+ +

6
 

= 2sin 6
−

2 ∙ cos 2 
+

2 =2sin ( − ) ∙ 
      

 
  

 

2 2 

cos (
3  

+ 
 
) 

2 2 12 4 

4 4 

Пример 2.Упростите выражение: 
sin  −sin 3  

 
 

cos  −cos 3  

sin 2  = − sin 4  

∙ (1 − cos 4 ) = 
2 sin (− )∙cos 2  

−2 sin (− )∙sin 2  
∙ 2   22  =-2cos 2  ∙ 

Пример 3.Упростите: 

    (
  
−  ) −   (  +  ) + sin (

3  
−  ) 

 2 2  = 
cos(  +  ) 

Задания 

 

    −     − cos   
 

 

− cos   

 
cos   

= = 1 
cos   

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Вычислите: 
cos 75° + cos 15° 

1. Вычислите: 
cos 105° + cos 105° 

2. Вычислите: 
sin 105° − sin 15° 

2. Вычислите: 
sin 105° + sin 15° 
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3. Преобразовать в 
cos 2х − cos 10х 

произведение: 
cos 4х + cos 6х 

4. Преобразовать в 

sin 2х + sin 4х 
произведение: 

sin 4х − sin 10х 

5. Найти: sin 2 , cos 2 , tan 2 , 
если cos   = 

1  
и   ∈ 4 ч. 

2 

5. Найти: 

sin 2 , cos 2 , tan 2 ,если 

     = −1 и   ∈ 2 ч. 

6. Найти:sin 
  

, cos 
  

, tan 
 

 
2 2 2 

Если sin   = 
4 

и   ∈ 2 ч. 
5 

6.Найти:sin 
  

, cos 
  

, tan 
 

 
2 2 2 

Если       = 
3 

и   ∈ 4 ч. 
5 

7. Найти 

sin   и cos   , если tan 
  

= 2 
2 

7.Найти 

sin   и cos   , если tan 
  

= −1 
2 

8. Доказать 
1 + sin 2    

= tan ( +  ) 
cos 2  4 

тождество: 
1 + cos   + sin     

=  tg 
1 − cos   + sin   2 

9. Вычислить: 
4 sin 20°∙sin 50°∙sin 70 

°
 

sin 80° 
9. Вычислить: sin 10° − cos 10° 

2 sin 25° 

Критерии оценки: 

«5»- ставится за 8 – 9 верно решенных задания; 

«4» - ставится за 6 – 7 верно решенных задания; 
«3» - ставится за 4 – 5 верно решенных задания; 

«2» - выполнено менее 4 заданий. 

 

Тема 6.2. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Практическое задание № 16 

Решение тригонометрических уравнений 

Цель: способствовать закреплению навыков решения 

тригонометрических уравнений. 

Тригонометрическими уравнением называется равенство 
тригонометрических выражений, содержащее неизвестное 

(переменную) только под знаком тригонометрических функций. 

Решить тригонометрическое уравнение - значит найти все его корни - 

все значения переменной, удовлетворяющее уравнению. Решение 

тригонометрических уравнений сводятся к решению простейших 

тригонометрических уравнений, нахождение корней которых приведено 

в таблице: 

Вид 

уравнения 

Формулы решений 

тригонометрических 
уравнений 

Частные случаи 

 

 

 
 

 

Если , 

то  

 , 

 

, 
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Если , 

то  

 

, 

 , 
 

 

 
 

а- любое 

число  

 

 

Задания 

 

Вариант 1. 

1. Решите уравнения: 
 

а) sint = √3 
2 

 

б) cost = - 
 √3 

в) 2cos
2
t + 

2

cost +5=0 
3 

г) tg (2x + 
  

)= - √3 
5 

2. Решите уравнения: 

а) 2    2x = 1 + sin  ; 

б) 2    2  − 5 sin   ∙ cos   + 5    2  
= 1 

Вариант 2. 

1. Решите уравнения: 
 

а) sint = √2 
2 

 

б) cost = - √2 
в) 2cos

2
t - 

2 

st + 2=0 
5 co 

г) ) tg (2x + 
  

)= √3 
3 

2. Решите уравнение: 

а) 2   2x = 1 - cos   
б) 5   2x - 5 sin   ∙ cos   + 2   2x 

= 1 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 9-10 верно решенных уравнений; 

«4» - ставится за 7-8 верно решенных уравнений; 
«3» - ставится за 5-6 верно решенных уравнений; 

«2» - если решено менее 5 уравнений. 

 

Тема 6.2. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

Практическое задание № 17 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств 

различными способами. 

Цель: повторение изученного материала перед итоговой аттестацией. 

Пояснения. 
1. Рассмотрите п. 9 с.67 учебника « Алгебра и начала анализа 10 – 11», 

примеры 1 – 9, разобранные в этом пункте. 

2. Вспомните формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений. 

Задания 
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Вариант 1. 

1. Решите уравнения: 

а) sin   + cos   + sin 3  = 0; 

б) √3 cos   − sin   = 0; 
в) √3 cos   − sin   = 1; 
г)    2  +    2  +    23  = 

3
 

2 

2. Решите неравенство: 

а) cos   > − 
1
; 

2 

б) sin 2  < 0; 
в) tg(  − 

 
) < √3. 

3 

3. При каких значениях а уравнение 

   2x – (  + 3) sin   + 3  = 0 не 

имеет решений? 

4 .Решите уравнение    2  + 
cos 4  =  , 
если одно из его решений 

 
. 

3 

Вариант 2. 

1. Решите уравнение: 

а) cos   + sin   − cos 3  = 0; 

б) cos   + √3 sin   = 0; 

в) cos   + sin   = √2; 

г)    2  −    22  +    23  = 
1

 
2 

2. Решите неравенство: 

а) sin   < 
1 

; 
2 

б) cos 2  > 0; 
в) ctg(  + 

 
) > √3 

6 

3. При каких значениях b уравнение 

   2  + (  − 3) cos   − 3  = 0 не 

имеет решений? 

4. Решите уравнение sin2  − 
cos 4х =  , если одно из его решений 
π
.
 

6 

 

Критерии оценки: 

«5» -ставится за все верно выполненные задания; 

«4» - за 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4 верно выполненные задания; 
«3» - за 1 или за 2,3,4 верно выполненные задания; 

«2» - во всех остальных случаях. 

 

Раздел 7. Функции и графики. 

Тема 7.1. Свойства функции. 

Практическое задание № 18 

Решение задач методом интервалов 

Цель: способствовать закреплению навыков решения задач методом 

интервалов. 

Метод интервалов — это специальный алгоритм, предназначенный 

для решения сложных неравенств вида f (x) > 0 и f (x) < 0. Алгоритм состоит 

из 5 шагов: 

1. Решить уравнение f (x) = 0. 

2. Отметить все полученные корни на координатной прямой. Таким 

образом, прямая разделится на несколько интервалов. 

3. Выяснить знак (плюс или минус) функции f (x) на самом правом 

интервале. Для этого достаточно подставить в f (x) любое число, 

которое будет правее всех отмеченных корней. 

4. Отметить знаки на остальных интервалах. Для этого достаточно 

запомнить, что при переходе через каждый корень знак меняется. 
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5. Выписать интервалы, которые нас интересуют. Они отмечены 

знаком «+», если неравенство имеет вид f (x) > 0, или знаком «−», 

если неравенство имеет вид 

f (x) < 0. 

Задания 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1. (2х−1)(8+4х) 
≥ 0

 
9−4х 

(2х−5)(6+2х) 
≥ 0

 
10−4х 

2. x2 − х − 12 
> 0 

х − 7 

x2 − 3х − 10 
≥ 0 

х + 7 

3. 2х−8 
< 0

 
(х−8)(х+8) 

6х−9 
< 0

 
(х−4)(х+4) 

4. Найти область определения 

функции: у = log6(х2 − 81) 
Найти область определения 

функции: у = log6(х2 − 64) 

5. При каких значениях 

переменной х 

имеет смысл выражение 
 

√ х
2−25 

?
 

х2−5х+6 

При каких значениях 

переменной х 

имеет смысл выражение 
 

√ х
2 −16 

?
 

х2−5х+6 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» - ставится за 3 верно решенных задания; 

«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 7.1. Свойства функции 

Практическое задание № 19 

Графическое решение систем неравенств нескольких переменных. 

Цель: способствовать закреплению навыков решения систем неравенств 

нескольких переменных. 

Системы, содержащие неравенства с двумя переменными, вида 

Называются системами неравенств с двумя переменными. Решением 

данных систем является пересечение решений всех неравенств, входящих в 

систему. 
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Пример. Решить систему 

Решение. Построим в системе Оху соответствующие линии 

Уравнение  задает окружность с центром 

в точке О (0; 1) и R = 2. 

Уравнение  определяет параболу с вершиной в 

точке 

О(0; 0). 
Найдем решения каждого из неравенств, входящих в 

систему. Первому неравенству соответствует 

область внутри окружности и сама окружность (в 

справедливости этого убеждаемся, если подставим в 

неравенство координаты любой точки из этой 

области). Второму неравенству соответствует область, расположенная под 

параболой. 

Решение системы – пересечение двух указанных областей (на рисунке 

показано наложением двух штриховок). 

Задания 

№ Вариант1 Вариант2 

1. 
 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

3. 
 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

5. 
 

 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 5 верно выполненных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно сделанных задания; 

«3» - ставится за 3 верно выполненных задания; 

«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

РАЗДЕЛ 8 ГЕОМЕТРИЯ 

ТЕМА 8.1. Многогранники 

Практическое задание № 20 

Параллелепипед. Куб 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения задач, используя 

свойства пирамиды и куба. 
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Пояснения: 

1. Сделайте краткий конспект ( чертежи, основные определения, формулы) 

2. Рассмотрите решение задачи: № 22 стр.301. 

3. Запомните свойства параллелепипеда: 1. У параллелепипеда 

противолежащие грани равны и параллельны. 2) Диагонали параллелепипеда 

пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся пополам. 3) В 

прямоугольном параллелепипеде квадрат любой диагонали равен сумме 

квадратов трех его измерений. 4) У куба все грани – равные между собой 

квадраты. 

Задания 

1. Найдите поверхность прямоугольного параллелепипеда по трѐм его 

измерениям: 10 см, 22 см, 16 см. 

2. Докажите, что отрезок соединяющий центры оснований параллелепипеда, 

параллелен боковым рѐбрам. 

3. Найдите боковую поверхность прямоугольного параллелепипеда, если его 

высота h, площадь основания Q, а площадь диагонального сечения M. 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за три верно решенные задачи; 
«4» - ставится за две верно решенные задачи; 

«3» - ставится за одну верно решенную задачу; 
«2» - менее одной задачи. 

 

ТЕМА 8.1. Многогранники. 

Практическое задание № 21. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения задач, используя 

свойства пирамиды. 

Пояснения: 
1. Изучите п. 176 (с. 305 ), 177, 178, 179 учебника Геометрия 7 – 11 

Погорелова А. В.. 

2. Сделайте краткий конспект ( чертежи, основные определения, формулы) 

3. Рассмотрите решение задачи:  № 69 стр.309 

4. Запомните свойства пирамиды:1) Пирамида называется правильной , если 

ее основание есть правильный многоугольник и ее высота проходит через 

центр этого многоугольника. 2) В правильной пирамиде все боковые ребра 

равны между собой. 3) Все боковые грани правильной пирамиды – равные 

равнобедренные треугольники. 

 

Задания 
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1. Все боковые грани треугольной пирамиды составляют с плоскостью 

основания угол 45°. Найдите высоту пирамиды, если стороны основания 

равны 20, 21 и 29 см. 

2. В основании пирамиды треугольник, стороны которого равны 7, 10 и 13 

см. Высота пирамиды равна 4 см. Найдите величину двугранного угла при 

основании пирамиды, если все боковые грани одинаково наклонены к 

плоскости основания. 

3. В основании пирамиды лежит равнобедренная трапеция, основания 

которой равны 16 и 4 см. Найдите высоту пирамиды, если каждая ее 

боковая грань составляет с основанием угол 60°. 
Критерии оценки: 

«5» - ставится за три верно решенные задачи; 

«4» - ставится за две верно решенные задачи; 
«3» - ставится за одну верно решенную задачу; 

«2» - менее одной задачи. 

 

ТЕМА 8.1. Многогранники. 

Практическое задание № 22 

Построение сечений многогранников 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков построения сечений. 

Пояснения: При построении сечений следует руководствоваться следующими 

правилами: 1) 2 точки, лежащие в одной плоскости, можно соединять 

прямой линией; 2) Стороны сечения, лежащие в параллельных плоскостях – 

параллельны. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Высота прямой четырѐхугольной 

пирамиды равна 4. Основание – 

прямоугольник со сторонами 2 и 8. 

Найти площади диагональных 

сечений. 

1. Высота правильной 

четырѐхугольной пирамиды равна 4, 

диагональ 5 см. Найти площадь 

диагонального сечения. 

2. В правильной треугольной 

усеченной пирамиде стороны 

оснований равны 8 м и 5 м, а высота 

3 м. Провести сечение через сторону 

нижнего основания и 

противоположную ей вершину 

верхнего   основания.   Определить 
площадь сечения. 

2. В правильной четырѐхугольной 

усеченной пирамиде стороны 

оснований равны 6 см и 8 см, а 

боковое ребро 10 см. Провести 

сечение через конец диагонали 

меньшего основания 

перпендикулярно к этой диагонали и 

определить его площадь. 

3. В правильной четырѐхугольной 

усеченной пирамиде площади 

оснований G и g, а боковое ребро 

образует  с  плоскостью   нижнего 

основания угол в 45°.  Определить 

3. В правильной треугольной 

усеченной пирамиде сторона 

большего основания a, сторона 

меньшего b. Боковое ребро образует с 

основанием  угол  в  45°. Провести 
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площадь диагонального сечения. сечение через боковое ребро и ось и 
найти его площадь. 

4. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 12 см, а высота 

призмы 6 см. Найдите площадь сечения этой призмы плоскостью, 

проходящей через сторону нижнего основания и противолежащую вершину 

верхнего основания призмы. 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 4 верно решенных заданий; 
«4» ставится за 3 верно решенных задания; 

«3» ставится за 2 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 2 заданий. 

 

ТЕМА 8.1. Многогранники 

Практическое задание № 23 

Объем параллелепипеда. Объем призмы 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения задач, используя 

свойства призмы и пирамиды. 

Пояснения: 

1. Ответьте на вопросы: 

а) Сформулируйте свойства объемов многогранников. 

б) Запишите в тетрадях формулы объемов прямой и наклонной призм. 
2. Найдите объем и площадь полной поверхности куба, длина 

диагонали грани которого равна √2 см. 

3. Запишите формулу объема пирамиды. 
4. Объем пирамиды ABC равен V. Найдите объем призмы, в основании 

которой лежит треугольник АВС, а высота равна высоте пирамиды. 

5. Боковые ребра треугольной пирамиды попарно перпендикулярны, а 

длины их равны а, в, с. Найдите объем пирамиды. 

6. Как изменится объем куба, если длину его ребра увеличить в два раза? 
Задания 

1. Каждое ребро прямого параллелепипеда имеет длину 5 см, один из углов 

основания 30°. Найдите объем и площадь полной поверхности 

параллелепипеда. 

2. Стороны основания прямого параллелепипеда имеют длины 3 и 8 дм, а 

один из углов основания 120 °.Найдите объем параллелепипеда и площади 

его диагональных сечений, если площадь его боковой поверхности равна 220 

дм2. 

3. Дан прямой параллелепипед АВСД А1В1С1Д1, в котором В Д1 

перпендикулярно А1С. Найдите его объем, если ВД1 = 6 см, А1С = 8см АВ = 
3 см 
Критерии оценки: 

«5» - ставится за три верно решенные задачи; 

«4» - ставится за две верно решенные задачи; 
«3» - ставится за одну верно решенную задачу; 
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«2» - менее одной задачи. 

 

Тема 8.2. Тела и поверхности вращения 

Практическое задание № 24 

Объемы и поверхности тел вращения. 

Цель: контроль и закрепление знаний, умений, навыков студентов по теме 

объѐмы и поверхности тел вращения. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Найдите полную и боковую 

поверхности цилиндра, длину 

диагонали осевого сечения, 

объем цилиндра, если радиус 

основания равны 4см, а высота 

равна 6см. 

1. Космический корабль имеет форму 

цилиндра высотой 7м и радиусом 3м, 

который с одной стороны завершен 

полусферой, а с другой – конусом высотой 

4м. Найдите объем космического корабля. 

2. Высота и радиус конуса 

равны 5 см. Найдите длину 

образующей и боковую 

поверхность конуса. 

2. Угол между двумя образующими конуса 

– 60°, а угол между радиусами, 

проведѐнными к основаниям образующих – 

90°,  радиус  основания  –  1см.  Найдите 
объем конуса, полную поверхность конуса. 

3. Определите радиус шара, 
если его объем равен 4,4   мм3. 

3. Найдите объем и полную поверхность 
шара , радиус которого 2 см. 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 3 верно решенных задания; 

«4» ставится за 2 верно решенных задания; 

«3» ставится за 1 верно решенное задание; 
«2» – если решено менее 1 задания. 

 

Раздел 9. Начала математического анализа 

Тема 9.1. Последовательности 

Практическое задание № 25 

Предел функции. 

Цель: способствовать закреплению навыков вычисления пределов. 

Функцию y=f(x) называют непрерывной в точке x=a, если выполняется 

тождество: 

 

Функцию y = f(x) называют непрерывной в точке x = a, если предел функции 

при x→ а равен значению функции в точке x = a. 

Функция непрерывна на отрезке [a, b], если она непрерывна в каждой точке 
отрезка. 

Пример 1. Вычислить: limx
3
  2x

2
  5x  3. 

x1 
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Решение. Выражение х
3
 – 2х

2
 + 5х + 3 определено в любой точке х, в 

частности, в точке х = 1. Следовательно, функция у = х
3
 – 2х

2
 + 5х + 3 

непрерывна в точке х = 1, а потому предел функции при стремлении х к 1 
равен значению функции в точке х = 1. 

Имеем: limx
3
  2x

2
  5x  31

3
  21

2
  51 3  7 . 

x1 

Ответ: 7. 

Для решения следующего примера нам потребуются правила вычисления 

предела функции в точке. 
Правило 1. lim f x  gx  lim f x  lim gx. 

xa xa xa 

Правило 2. lim f x gx  lim f x lim gx. 

 
Правило 3. 

xa 

 

 

lim  f x  
lim 
xa 

xa 

f x
  . 

xa 

xa g x lim g x 
xa 

Пример 2. Вычислить lim 
2х  3 

.
 

x
1 4х  2 
2 

Выражение f x  
2х  3

 
4х  2 

определено в любой точке х   
1 

, в частности, в 
2 

точке х = 
1 

. Следовательно, функция у = f (x) непрерывна в точке х = 
1 

, 
2 2 

значит предел функции при стремлении х к 

lim2х  3

1 
равен значению функции в 

2 
1 

2х  3 x
1
 2    3 1 3 

точке х = 
1 

. Имеем: lim   2    2    1 . 

2 

 

Ответ: 1. 

 
 

x
1 4х  2 
2 

lim4х  2
x

1
 
2 

 

Задания 

4  
1 
 2 

2 

 
 

2  2 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1. 
lim 

2х  3 

x
1 4х  2 
2 

lim 
7х 14 

x
1 21х  2 
3 

2. limx
2
  3x  5

x1 

lim x
2
  6x  8

x1 

3. x 2  9 
lim 
x3 4x  12 

x
2
  3x 

lim 
x3 x  3 

4. 
lim 

х 1 

x1 х2  x 
lim 

х  5 

x5 х2  5x 

5. Вычислите предел при х→ ∞ 
х2+х−8 

6х2−5х+2 

Вычислите предел при х→ 
2 

∞ 
х +х−2 

х5−3х+6 

Критерии оценки: 
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«5» - ставится за 5 верно выполненных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно сделанных задания; 

«3» - ставится за 3 верно выполненных задания; 

«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 9.2. Производная и еѐ применение. 

Практическое задание № 26 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков вычисления производных. 

Пояснения: 

Определение. Производной функции у = f (х) в точке х называется предел 

отношения приращения функции ( ∆у) в этой точке к приращению аргумента 
( ∆х), когда ∆х стремится к 0. Обозначение: f ′(х)=lim 

∆у
 

∆х→0 ∆х 

Производная функции у = f(х), в точке х0, выражает скорость изменения 

функции в этой точке. 
2. Если функция задана законом прямолинейного движения S = S(t), 

то S' (t) –? 

Скорость движения в момент времени t - это производная по перемещению 

S' (t) = v(t) 

3. Что есть вторая производная от закона движения? 

Скорость изменения скорости этого движения, т.е. ускорение а(t) = v' (t) = S' ' 

(t). 
С  физической  точки  зрения  дифференцирование  –  определение 

скорости изменения переменной величины. Производная, таким образом, 

играет роль скорости изменения зависимой переменной y по отношению к 

изменению независимой переменной х. 

Выясняем формулы из физики, где используется производная. 

 υ(t) = х'(t) – скорость. 
 a(t) = υ'(t) – ускорение. 

 I(t) = q'(t) – сила тока. 

 с(t) = Q'(t) – теплоемкость. 

 d(l) = m'(l) – линейная плотность. 

 K(t) = l'(t) – коэффициент линейного расширения. 

 ω(t) = φ'(t) – угловая скорость. 
 e(t) = ω'(t) – угловое ускорение. 

Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие 

мощности. 

 N(t) = A'(t) – мощность. 

 F(x)= A'(x) – Сила есть производная работы по перемещению. 
 Е = Ф'(t) – ЭДС индукции F = р'(t) – 2 закон Ньютона. 

 

Примеры применения производной в физике 

Задача Решение 

Тело массой 4 кг движется 1. Wк = (m·v
2
)/2 
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прямолинейно по закону x(t)=t
2
+t+1. 

1. Какова кинетическая энергия тела в 

конце 

3 сек. после начала движения 
тела? 

2. Какова сила, действующая на тело? 

x ' (t) = v (t) = 2t+1, 

v (3) = 7, 

a(t)= v' (t) = 2, 

Wк = (4·7
2
)/2=98 

2. F = ma, 

a(t) = v' (t) = x' ' (t), 

x ' (t) = v (t) = 2t+1, 

a(t)= v' (t) = 2, 

F = ma = 4·2 = 8 H. 

Угол поворота тела вокруг оси 

изменяется по закону φ(t)=0,1t
2
- 

0,5t+0,2. 

Найти угловую скорость вращения 

тела в момент времени t=20с. 

ω(t) = φ'(t) 

φ'(t) = 0,2t-0,5 
ω(t) = 0,2t-0,5 

ω(20) = 3,5 

Для любой точки С стержня АВ 

длиной 10 см, масса куска стержня 

АС определяется по формуле 

m(l)=3l
2
+5l. 

Найти линейную плотность стержня в 

середине отрезка АВ, в конце отрезка. 

d(l) = m'(l) 

m'(l) = 6l+5 

d(l) = 6l+5 

d(5) = 6·5+5=35 – в середине отрезка 

d(10) = 6·10+5=65 – в конце отрезка 

Количество электричества, 

протекающее через проводник, 

начиная с момента времени t=0, 

задаѐтся формулой q=3t
2
-3t+4. 

Найти силу тока в конце 6-й секунды. 

I(t) = q'(t) 

q'(t) = 6t-3 

I(t) = 6t-3 
I(6) = 6·6-3=33 

 

Таблица производных 

f( ) f ′ ( ) f ( ) f ′( ) 
k ∙f k ∙      n∙   −1 

f (   +  ) k∙  (   +  ) sin   cos   
f + g f + g cos   -sin   
f ∙   f ′ ∙   +   ∙  ′ tg x 1 

 

   2  
  

 

  

 ′   −    ′ 
 

 2 

      

C 0       ln   
x 1 ln   1 

 

  
 

 

√  1 

2√  
log    1 

 

  ln   
Задания 

Найдите производную функции. 
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

3.1 3.6 3.11 

3.2 3.7 3.12 
 

 

3.3 3.8 3.13 

3.4 
 

 
 

 

3.9 3.14 
 

 
 

 

3.5 
 

 

 

3.10 3.15 
 

 

 

Найти необходимые величины. 

1.1 S(t)=2t
4
+3t

2
-t+√t

3
 

v(t), a(t)-? 
1.6 S(t)=12t 

2
-(2/3)t

3
 

v(t), a(t)-? 
1.11 S(t)=21t+2t

2
-(1/3)t

3
 

v(t), a(t)-? 

1.2 S(t)=5sin(3t+1), 
v(t)-? 

1.7 S(t)=6cos(0,5t-4), 
v(t)-? 

1.12 S(t)=0,5sin(4t+2), 
v(t)-? 

1.3 x(t)= - 4t
2
+2t+2, 

v(1)-? 
1.8 x(t)= √t+2t

2
 - 3t+2, 

v(25)-? 
1.13 x(t)=(-1/3)t

3
+2t

2
+5t, 

v(2)-? 

1.4 x(t)=t
3
-4t

2
, a(5) -? 1.9 x(t)=0,25t

4
-2t

2
, 

a(1) -? 
1.14 x(t)=t

5
+3t

2
-1, 

a(2) -? 

1.5 x(t)=(-1/6)t
3
 +3t

2
 – 5, 

найти t, когда a(t)=0 
1.10 x(t)=2t

3
+t-1, 

найти t, когда a(t)=2 
1.15 x(t)= (-1/3)t

3
+2t

2
+5t, 

найти t, когда v(t)=0 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 8-10 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 7-6 верно решенных задания; 

«3» ставится за 5 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 5 заданий. 

 

Тема 9.2. Производная и еѐ применение 

Практическое задание № 27 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

произведения, частного 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков вычисления производных. 

 

Задания 
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1.1 

у  12х
5
  

2 
х

3
  5х

2
  7 

3 

1.6 

у  2ех  3х3 

1.11 
x

5
 16 3 

f x   x 
5 3 

1.2 
 

 
 

 

1.7 

f x  
1 4x

 
2x 1 

1.12 

1.3 

 

 

1.8 
 

 

1.13 

у  4х3 sin x 

1.4 
 

 
 

 

1.9 

  = (  + 2)( 2 + 2 3 + 6) 

 

 

1.14 

1.5 
 

 
 

1.10  

 

1.15  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 5 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 4 верно решенных задания; 
«3» ставится за 3 верно решенных задания; 

«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 9.2. Производная и еѐ применение 

Практическое задание № 28. 

Нахождение максимума и минимума на отрезке 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков исследования функций и 

построения графиков. 

Пояснения: При построении графиков функций с помощью производных 

придерживаются такого плана: 

1) Находят область определения функции и определяют точки разрыва, если 

они имеются. 

2) Выясняют, не является ли функция четной или нечетной; проверяют еѐ на 

периодичность; 

3) Определяют точки пересечения графика функции с координатными осями, 

если это возможно; 

4) Находят критические точки функции; 

5) Определяют промежутки монотонности и экстремумы функции. 

6) Используя результаты исследования, соединяют полученные точки 

плавной кривой. Иногда для большей точности графика находят несколько 
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дополнительных точек; их координаты вычисляют, пользуясь уравнением 

кривой. 

Пример. Исследовать функцию и построить график: у =   2 + 2 х − 3 
1. Функция определена на интервале (−∞; ∞). Точек разрыва нет. 

2. Функция не является ни четной, ни нечетной, т.к.у(− х) ≠ у(х) и у(− х) ≠ 
− у(х). 

3. Найдѐм точки пересечения графика функции с координатными осями. 

Если у=0, то   2 + 2 х − 3 = 0, откуда x = - 1 ± √1 + 3 = −1 ± 2. т. е. х1 = 
−3, х2 = 1. Значит, кривая пересекает ось абсцисс в точках (-3;0) и (1;0). 
Если x = 0, то у = - 3, т. е. кривая пересекает ось ординат в точке (0;-3). 

4. Найдѐм критические точки функции. Имеем у' = 2x+2, 2x + 2 = 0, 2 ∙ 
(х + 1) = 0,  х = −1. 

5. Область  определения  функции  разделится  на  промежутки 

(−∞; −1) и (−1; ∞).Знаки производной у′(x) в каждом промежутке можно 

найти непосредственно подстановкой точки из рассматриваемого 

промежутка. Так, у′(− 2х) = −2 < 0, y′(2) = 2 > 0. Следовательно, в 
промежутке (-∞;-1) функция убывает, а в промежутке (-1;∞) возрастает. При 

х = - 1 функция имеет минимум, равный у(− 1) = у      = (− 1)2 + 2 ∙ 
(− 1) − 3 = 1 − 2 − 3 = −4. 
Составим таблицу; строим график. 

х (−∞; −1) -1 (− 1; ∞) 
у′(х) - 0 + 

у(х) k у    = −4 ³ 
. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Исследуйте функцию и 

у (х) = 6х - 2х3 + 1 
постройте график. 

у(х)  = х3 − 12х − 1 

2. у(х) = 4 2 −  4 2. у(х) = 
1 
х4 − 

3 
 2 

4 2 
3 

3.у(х) = 
х
 

3−  2 

3.у(х) = 
х
 

х−1 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 3 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 2 верно решенных задания; 
«3» ставится за 1 верно решенных задание; 

«2» - если решено менее 1 задания 

 

Тема 9.3 Интеграл и его применение 

Практическое задание № 29 

Решение интегралов, используя различные методы. 

Цель: Овладеть умением применения первообразной функции при решении 

вычислительных задач. 

Задания 
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Найти неопределѐнный интеграл, используя таблицу интегралов. 

 

1.1 1.6 1.11 
 

 
 

1.2 

 
 

1.7 
1.12  

1.3 
1.8  

1.13 

1.4  1.9  1.14  

1.5 1.10 
1.15  

Найти неопределѐнный интеграл, использую таблицу интегралов. 

2.1 2.6 2.11 

2.2  
2.7 2.12 

2.3 
2.8  

2.13 

2.4 2.9 
2.14  

2.5 2.10 2.15 

Найти неопределѐнный интеграл методом подстановки. 

 

3.1  3.6  3.11  

3.2 3.7 
3.12  

3.3 3.8 3.13 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 8-10 верно решенных заданий; 

«4» ставится за 6-7 верно решенных заданий; 

«3» ставится за 4-5 верно решенных заданий; 
«2» - если решено менее 4 заданий 
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4. Вычислить площадь плоской фигуры с помощью формулы Ньютона – 

Лейбница. 

Тема 9.3 Интеграл и его применение 

Практическое задание № 30 

Применение формулы Ньютона-Лейбница. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков вычисления площади 

криволинейной трапеции. 

Если f (x)  0 на отрезке [ a, b ], то площадь S соответствующей 

криволинейной трапеции вычисляется по формуле Ньютона – Лейбница: 

 

Пример. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y  x2  2x  3 . 

Найдем точки пересечения этих двух линий: 

y  x2 1, 

 y  x2 1 

 

x1  1, x2  2 

 
y  x2  2x  3 

 
3 

1 
S   

1 

x
2
  2x  3 x

2
 1dx 

1 

2x
2
  2x  4dx  


 

2x  
 x

2
  4x 




 
31 

.
 

2 2  
3 

 
3
 

  2 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.1 1.6 1.11 

 

1.2 

1.7 1.12 

1.3 1.8 1.13 

1.4 1.9 1.14 

1.5 1.10 1.15 
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−2 

−2 

4.1.1 4.1.2 4.1.3 

 

Критерии оценки: 

«5» - ставится за 6 верно выполненных заданий; 
«4» - ставится за 5-4 верно сделанных задания; 

«3» - ставится за 3 верно выполненных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Тема 9.3 Интеграл и его применение 

Практическое задание № 31 

Вычисление площадей криволинейных трапеций. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков вычисления площади 

криволинейной трапеции. 

Пояснения:  кр.тр. = ∫
  
 ( )    (1) 

План выполнения работы. 

1. Постройте фигуру по заданным условиям. 

2. Составьте интеграл по формуле (1) 

3. Вычислите интеграл. 

Пример: Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: у = -  2 + 
5 и у = х + 3. 
Решение: Найдѐм абсциссы точек пересечения параболы у =  -  2 + 

у = −  2 + 5 
5  и прямой у = х + 3. Для этого решим систему: { 

у = х + 3 
, откуда 

х1 = - 2, х 2= 1. 

Найдѐм площадь  1 фигуры, ограниченной параболой у = -  2 + 
1 

5, прямыми х = −2, х = 1 и у = 0. Получим  1 = ∫ (− 2 + 5)   = 
(− 

  3 

+ 5 ) [ 
1 

= 12 (кв.ед.). Найдѐм площадь   фигуры, ограниченной 
 

3 −2 2 

прямыми у = х + 3, х = −2, х = 1 и у = 0.  2 = ∫
1 

(х + 3)   = 
(
  2 

+ 3 ) [ 
1  

= 7,5 (кв.ед.). Площадь искомой фигуры  есть S =   −    = 
2 −2 1 2 

12 − 7,5 = 4,5(кв.ед.). 

Задания 

Вариант 1 Вариант 2 

Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: 
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1. у  =  2 − 2х + 2, х = −1, х = 
2,ось ОХ. 

1. у2 = 9х, х = 16, х = 25, у = 0. 

2. у = 
1  

, у = 0, х = 1, х = 3. 
х 

2. у=2 sin х, у = 0, х = 0, х = 
 
. 

2 

3. х-у-1=0, х=-4, х=-2, у=0. 3. у = - 2 − 1, х = 1, х = 4, у = 0. 

4. у =  х, у =  −х 4. у =  2, у = 1, 1≤ х ≤ е 
х 

5. у = 1 + sin х , у = 0, х = 
0, х = 2  

5. у = х3 и х = 2 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 5 верно решенных заданий; 
«4» ставится за 4 верно решенных задания; 

«3» ставится за 3 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 

 

Раздел 10. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 10.1. Элементы теории вероятностей 

Практическое задание № 32 

Решение задач на сложение и умножение вероятностей. 

Цель: контроль и закрепление знаний, умений, навыков студентов по теме 

теория вероятности. 

Задание 

I часть Факториал Перестановки Размещения Сочетания 

а) Дать 
определение 

    

б) Записать 
формулу 

n! = …    = …    = … 
  

    = … 
  

в) Вычислить ( +1)! 
= …

 
( −1)! 

   = …  8 = ⋯ 
10 

 4 = … 
6 

II часть 
а) Решите уравнение: А5  = 30А4 ; б) Решите систему уравнений: 

   =   +1 
   −2 

{     

 2 = 20 
III часть 
1. В урне находятся 20 черных и 15 белых шаров. Наудачу вынимается 1 шар, 

который оказался белым. После этого берут еще один шар. Найдите 

вероятность того, что этот шар тоже окажется белым. 

2. Найдите вероятность того, что наудачу взятое двузначное число окажется 

кратным либо 4, либо 5, либо тому и другому одновременно. 

Критерии оценки: 

«5» ставится за все верно решенные задания; 
«4» ставится за I и II части вместе; за I и III части вместе; 
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2х−1 = 0 х = 0,5 

«3» ставится за II или III часть; 
«2» – в остальных случаях. 

 

Раздел 11. Уравнения и неравенства 

Тема 11.1Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными 

Практическое задание № 33 

Основные приемы решения уравнений и неравенств. Способ введения 

новых переменных. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения уравнений. 

Пояснения: Общие приѐмы решения уравнений: 
1. Разложение на множители. 

Пример. ( 2 − 1) ∙ √2х − 1 = 0 
Решение. ( 2 − 1) ∙ √2х − 1 = 0 ОДЗ: 2х-1 ≥ 0, х ≥ 0,5 

( 2 − 1) ∙ √2х − 1 = 0; [ 
2−1 = 0

 [х = ±1 х = - 1 - не входит в ОДЗ. 

Ответ: 0,5; 1 
2. Замена переменной. 

Пример. 32 
2 
− 12 ∙ 3 

2  
+ 27 = 0 

Решение. Пусть 3 
2 

= у, тогда  32 
2 

= (3 
2 
)

2  
= у2. Подставив в исходное 

3 
2 

= 3 
уравнение, получаем: у2 - 12 у + 27 = 0⇔ у1 = 3, у2 = 9 ⇔ [ ⇔ 

3 
2 

= 9 

[ 
2 = 1 х = ±1 

⇔ [ 3. Использование свойств функций. 
 2 = 2 х = ±√2   

Пример. Решите уравнение: √х − 7 + 3√х = 3. 

Решение. ОДЗ: х - 7≥ 0, х ≥ 7. √х − 7 + 3√х = 3; √х − 7 = 3 − 3√х. 
Если х ≥ 7, то  (х) = √х − 7 - возрастает, а g(х) = 3 − 3√х - убывает, 

 
 

следовательно, уравнение √х − 7 + 
= 8. 

Ответ: 8. 

 
 

3√х = 3 имеет единственный корень, х 

Задания 

Вариант 1 Вариант 2 

Решите 

1. х = 
1
 

2х+8 х 

2. √х + 2 + √х + 10 = 4 

3. 9 2 + 10х + 1 = 0 

4. 2 +3 + 2  = 72 

5. log3( 2 − 5х + 9) = 2 

6. 2   2х + sin х − 1 = 0 

7. 
5х + 3у = 31

 { 
3х + 4у = 23 

8. 
 2 − у2 = 5

 
{ 2 2 
  − ху + у = 7 

уравнения: 

1. 
2х−3 

= 
1
 

2 х 
  

2. √х + 3 + √2х − 5 + 3 = 0 

3. 5 2 − х + 2,5 = 0 

4. 9  − 8 ∙ 3  − 9 = 0 
5. log3( 2 + 4х + 8) − 3 = 0 
6. cos 2х + cos 10х = 0 

х у 

7. { 2 
− 

5 
= 4

 
3х + 7у = 65 

8. 
 2 + у2 = 25

 { 
х ∙ у = 12 
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Критерии оценки: 

«5» - ставится за 7-8 верно выполненных заданий; 

«4» - ставится за 5-6 верно выполненных задания; 

«3» - за 3-4 верно выполненных задания; 
«2» - менее трѐх заданий. 

 

Тема 11.1 Уравнения и системы уравнений Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными 

Практическое задание № 34 

Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений 

. 

Цель: закрепление знаний, отработка навыков решения иррациональных 

уравнений. 

Пояснения: 

Определение. Иррациональным называется уравнение, содержащее 

переменную под знаком корня. 

Методы решения: 1) возведение в степень обеих частей уравнения; 

2) введение новой переменной (замена переменной). 

Замечание: при возведении обеих частей уравнения в четную степень 

возможно появление посторонних корней. В этом случае обязательна 

проверка найденных корней подстановкой в исходное уравнение. 

Пример. Решить уравнение: √4х + 8 − √3х − 2 = 2. 
2 

Решение: Возводим обе части уравнения в квадрат. (√4х + 8 − √3х − 2)  = 
22; 

4х + 8 -2 √4х + 8 ∙ √3х − 2 + 3х − 2 = 4; 7х + 2 = 2 

√4х + 8 ∙ √3х − 2. 
2 

Возводим еще раз в квадрат: (7х + 2)2 = (2 √4х + 8 ∙ √3х − 2) ; 

49 2 + 28х + 4 = 4∙ ((4х + 8) ∙ (3х − 2)); 
49 2 +28х +4 = 4∙ (12 2 − 8х + 24х − 16); 

 2 − 36х + 68 = 0. 
Найдя корни квадратного уравнения получим: х1 = 34; х2 = 2. 

Проверка: х1 = 34: √4 ∙ 34 + 8 − √3 ∙ 34 − 2 = √144 − √100 = 4 − 2 = 2. 
х2 = 2: √4 ∙ 2 + 8 − √3 ∙ 2 − 2 = √16 − √4 = 4 − 2 = 2. 
Ответ: х1 = 34; х2 = 2. 

Задания 

 

Вариант 1 Вариант 2 
 

 

1. 7√х − 2х + 15 = 0 1.:√х + 2 − 
2 

= 1 
√х+2 

2. √ 2 + 3х + 5 = 3 2. 5 = √ 2 − 4х + 20 

3. √5х − 1 = √3х + 19 3. √7х + 1 = х − 1 
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4. 
√3у − 2х − 2 = 1 

{   
√4х − 2у + 3 = 2 

 
 

4.  
√2х − 3у + 2 = 3 

{   
√3х + 2у − 5 = 2 

 

Критерии оценки: 

«5» ставится за 4 верно решенных задания; 

«4» ставится за 3 верно решенных задания; 

«3» ставится за 2 верно решенных задания; 
«2» - если решено менее 2 заданий. 

 

Тема 11.1. Уравнения и системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными 

Практическое задание № 35 

Решение иррациональных неравенств 

Цель: способствовать закреплению навыков решения иррациональных 

неравенств. 

Всякое неравенство, в состав которого входит функция, стоящая под корнем, 

называется иррациональным. 

Иррациональное неравенство вида  

Равносильно системе неравенств: 

 

Давайте рассмотрим, откуда берется такая система: 

1. f (x) ≤ g
2
 (x). Это исходное неравенство, возведенное в квадрат. 

2. f (x) ≥ 0 — это ОДЗ корня: арифметический квадратный корень 

существует только из неотрицательного числа. 

3. g(x) ≥ 0 — это область значений корня. 

Задача. Решите неравенство: 

Из трех неравенств к концу решения осталось только два. Потому что 

неравенство 2 ≥ 0 выполняется всегда. Пересечем оставшиеся неравенства: 

 

Итак, x ∈ [−1,5; 0,5]. Все точки закрашены, поскольку неравенства 

нестрогие. 

Задания 

№ Вариант 1 Вариант 2 
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 Решить неравенства: 

1. 
 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

3. 
 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

5. 
 

 5)  

Критерии оценки: 
«5» - ставится за 5 верно выполненных заданий; 

«4» - ставится за 4 верно сделанных задания; 

«3» - ставится за 3 верно выполненных задания; 
«2» - если решено менее 3 заданий. 
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ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497498 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-503-830-7. – Текст: электронный 

.Дополнительная литература: 

1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва : 

КноРУС, 2020. — 394 с. (СПО)— ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: 

https://book.ru/book/935689— Текст: электронный. 
2. Короев Ю.И. Начертательная геометрия (для СПО) Учебник, КноРус, 

2017; 

3. Кувшинов Н.С. Начертательная геометрия. Краткий курс (для СПО) 

Учебное пособие, КноРус, 2017; 

4. Сабитов И.Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия, 2-е изд., 

пер.и доп. Учебник и практикум для СПО, - М.: Научная школа: 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

2018. 

5. Манучин В.А. Математическая статистика: Учебное пособие для СПО . 

М.: Научная школа: Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, 2018. 

1.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497498
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешное усвоение основных положений теории начертательной гео- 

метрии и развитие необходимого для будущего инженера пространственного  

представления немыслимы без приобретения умений и навыков в решении  

задач на чертеже. При этом необходимо отрабатывать те графические прие- 

мы, которые многократно используются при решении различных типов задач 

(например, построение третьей проекции точки по двум данным, построение  

недостающей проекции точки, принадлежащей прямой линии, плоскости и 

поверхности, построение прямой уровня в плоскости и др.). Особое внимание  

следует уделять качеству графических построений, точности и аккуратности 

в проведении всех линий, в выполнении всех необходимых обозначений. При  

возникновении трудностей в понимании материала полезно прибегать к мо- 

делированию изучаемых графических фигур. Только систематическое и по- 

следовательное изучение всех разделов курса в сочетании с многократным 

решением типовых задач может служить основой приобретения прочных 

знаний. 

Данные методические указания предназначены для студентов всех спе- 

циальностей. Задания распределены по темам в той последовательности, ко- 

торая соответствует изложению материала на лекциях. 

Часть задач студенты решают самостоятельно при подготовке к оче- 

редному практическому занятию, предварительно проработав теоретический 

материал по конспекту лекций и рекомендованной литературе. Другую часть  

задач студенты решают на практических занятиях под руководством препо- 

давателя. Перед решением задач рекомендуется ответить на вопросы, позво- 

ляющие выявить степень готовности студента по соответствующему разделу 

теоретического курса. Выбор задач определяется преподавателем. 

Для проверки приобретенных знаний и навыков в решении задач пред- 

лагаются вопросы для самоконтроля. 

Методические указания могут быть использованы студентами при под- 

готовке к экзамену по начертательной геометрии и инженерной графике. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ 

 
 

1. Сущность метода центрального проецирования. 

2.  Сущность метода параллельного проецирования. Ортогональное проеци- 

рование. 

3. Основные свойства параллельного проецирования. 

4. Что понимают под обратимостью чертежа? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ 

 
 

1. Что называют координатой точки? 

2. Значением каких координат определяются горизонтальная, фронтальная и 

профильная проекции точки? 

3. Что такое линия связи? 

4. Какая из координат равна нулю для точки, принадлежащей плоскости про- 

екции π1 (π2, π3)? 

5. Что такое биссекторная плоскость? Что характерно для координат точки, 

принадлежащей этой плоскости? 
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Построить три проекции и аксонометрические чертежи следующих то- 

чек: A (10, 5, 20), B (25, 10, 25), C (50, 15, 35), 

D (60, 0, 40), E (40, 25, 0), F (30, 30, 20). 
 

 

 

 

1. 
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ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

 
 

1. Какую прямую называют прямой общего положения? Ортогональные 

проекции такой прямой. 

2. Дайте определение прямой уровня. Назовите прямые уровня. Особенно- 

сти расположения проекций таких прямых. 

3. Дайте определение проецирующей прямой. Назовите проецирующие 

прямые. Ортогональные проекции таких прямых. 

4. Какие точки называют конкурирующими? 

5. Что называют следом прямой линии? Ортогональные проекции следа 

прямой. 

6. Как изображаются на чертеже параллельные, пересекающиеся и скрещи- 

вающиеся прямые линии? 

7. Проецирование взаимно перпендикулярных прямых. Теорема о проеци- 

ровании прямого угла. 

 
Построить три проекции прямой общего положения AB, если известно: 

xA > xB, zB > zA, yA > yB. Разделить отрезок AB точкой С в отношении 

/АС/ : /СB /= 1 : 3. 
 

2. 
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1. 

2. 

3. Построить следы прямой общего положения l (l1, l2). 

а) б) 

 

 

 

 
Построить прямые уровня: 

а) горизонталь, проходящую 

через точку A (A1, A2). Учесть, 

что для точек прямой с возрас- 

танием значений x значения y 

убывают. Определить удаление 

горизонтали от плоскости про- 

екции 

 

 

 

 

 

б) фронталь, проходящую через 

точку B (B1, B2). Учесть, что для 

точек прямой с возрастанием 

значений x значения z возраста- 

ют. Определить удаление фрон- 

тали от плоскости проекции 

4. 
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. 

в) горизонталь АВ   π1 длиной 

30 мм и углом наклона к фрон- 

тальной плоскости проекций 

30 

 

 

 

 
Построить три проек- 

ции профильной пря- 

мой CD, удаленной от 

плоскости проекции π3 

на 20 мм. Учесть, что 

zC > zD, yC > yD. 

 

 

 

 

 

 

Построить двухкартинные комплексные чертежи прямых частного по- 

ложения m π1, n π2. 

 

 

 

 
Дано: прямая l (l1, l2), точка A (A1, A2). 

Построить прямые: а) m A, m l; 

б) n A, n 

в) k A, k ÷ l. 

Определить видимость скрещивающихся прямых k и l методом конку- 

рирующих точек. 

l; 

5. 

6. 

7. 
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а) б) в) 
 

 
 

Построить проекции прямой d, параллельной прямой а и пересекаю- 

щей прямые b и с. 

 

 

 
Пересечь прямые: а) a и b горизонталью с высотой 15 мм; 

б) c и d фронталью с глубиной 20 мм; 

в) m и n горизонтально проецирующей прямой и 

фронтально проецирующей прямой. 

а) б) в) 
 

9. 

8. 
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а) Опустить перпендикуляр из точки A на горизонталь, из точки B на 

фронталь. 

 

 

б) Из точки D прямой общего положения восстановить к этой прямой 

перпендикуляр. 

 

 

 

 

 

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ 

 
1. Какими определителями может быть задана плоскость общего положе- 

ния? 

2. Построение точки и прямой линии в плоскости. 

3. Построение прямых уровня (горизонтали и фронтали) в плоскости. 

4. Что называют следом плоскости? 

5. Какие плоскости называют проецирующими? Особенности проецирую- 

щих плоскостей? Задание их на чертеже. 

6. Какие плоскости называют плоскостями уровня? Задание их на чертеже. 

10. 
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Построить недостающие проекции точек: 

а) A,B, принадлежащих плоскости α (m ∩ n); 

б) C,D,Е, принадлежащих плоскости β (l ∩ k); 

а) б) 
 

 

 

в) достроить недостающие проекции прямой l (l1) и точки D (D2), при- 

надлежащих плоскости ( АВС). 

в) 

11. 
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. 

а) Достроить фронтальную проекцию A2B2C2 треугольника ABC, при- 

надлежащего плоскости 

 

 

 

б) Достроить в плоскости α (а ∩ b) фронтальную проекцию треуголь- 

ника ABC. 
 

 
 

Достроить фронтальную проекцию плоского пятиугольника ABCDE. 

12. 

13. 
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В заданных плоскостях построить прямые уровня: горизонтали и фрон- 

тали. 

а) h (A, l) б) f (a b) 

в) h ( 1, 2) г) f ( 1, 2) 

14. 
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1 

1, 2, 1, 2. 

2, 

Построить линию наибольшего наклона плоскости ( АВС) к 

горизонтальной плоскости проекций и линию наибольшего наклона 

плоскости ( 1, 2) к фронтальной плоскости проекций 
 

а) Задать следами следующие плоскости частного положения, прохо- 

дящие через точку А: 
 

б) Построить плоскости частного положения, проходящие через точку 

A (A1,A2) и заданные следующими определителями: 

( АВС) n) (m ∩ n) (B, l) 

 

 

2. 

1, (m 1, 2. 

16. 

15. 
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Заключить прямую общего положения l (l1,l2): 

а) в горизонтально проецирующую плоскость; 

б) во фронтально проецирующую плоскость; 

в) в плоскость общего положения. 

а) б) в) 
 
 

 

 

 

 

 
ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ, 

ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ 

 
1. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

2. Сформулируйте признак параллельности двух плоскостей. 

3. Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости (в про- 

странстве и на комплексном чертеже). 

4. Сформулируйте признак перпендикулярности двух плоскостей. 

 

 

 
а) Построить горизонтальную проекцию прямой l, проходящей через 

точку A (A1, A2) и параллельной плоскости α (m || n). 

б) Заключить прямую m (m1, m2) в плоскость, параллельную прямой 

общего положения k (k1, k2). 

17. 

18. 
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а) б) 
 

 

а) Построить плоскость, проходящую через прямую n (n1) и параллель- 

ную плоскости α(A,l). 

 

б) Построить плоскость, проходящую через точку D(D1,D2) и парал- 

лельную плоскости ( АВС). 
 

19. 
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, в) Построить плоскость параллельную заданной плоскости 
 

 

 

а) Из точки A (A1, A2) заданной плоскости восстановить к этой плоско- 

сти перпендикуляр. 

 

( АВС) (А, m) 
 

. 

20. 
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б) Опустить перпендикуляр из точки A (A1, A2) на данную плоскость. 
 

 
Заключить прямую общего положения l (l1, l2) в плоскость, перпенди- 

кулярную данной плоскости. 

 

21. 
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Построить плоскость β A, перпендикулярную плоскости α (α1, α2) и 

параллельную прямой m (m1, m2). 

 
а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЗАИМНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ, 

ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ 

 
1. В чем особенность решения задач на пересечение прямой общего по- 

ложения и плоскости общего положения с проецирующей плоскостью? 

2. Назовите алгоритм решения задачи на построение точки пересечения 

прямой общего положения с плоскостью общего положения. 

3. Назовите алгоритм решения задачи на построение прямой пересечения 

двух плоскостей общего положения. 

22. 
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a) б) 

в) г) 

а) Определить точку пересечения прямой общего положения с проеци- 

рующей плоскостью. 

б) Определить прямую пересечения проецирующей плоскости с плос- 

костью общего положения. 

 

 

Определить точку пересечения прямой общего положения l с плоско- 

стью общего положения:    а) М = l ∩    ( АВС);       б) N = l ∩    ( 1, 2); 

в) К = l ∩ (m ∩ n); и проецирующей прямой с с плоскостью общего 

положения: г) L = m ∩ (а || b). 

a) б) 

23. 

24. 
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Построить прямую пересечения двух плоскостей общего положения. 
 

 
 

25. 
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27. Преобразовать прямую общего положения в прямую уровня. 

a) б) 

Построить точку пересечения перпендикуляра, опущенного из точки А 

на плоскость (m n), с данной плоскостью. 
 

 

 
 

СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА 

 
1. В чем состоит принцип преобразования чертежа методом замены плоско- 

стей проекции; методом плоскопараллельного перемещения; методом 

вращения вокруг прямой? 

2. Укажите последовательность графических построений при преобразовании  

прямой общего положения в прямую уровня и проецирующую прямую. 

3. Укажите последовательность графических построений при преобразовании  

плоскости общего положения в проецирующую плоскость и плоскость 

уровня. 

 

26. 
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28. Преобразовать прямую AB в проецирующую прямую. 

a) б) 

в) г) 

в) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Преобразовать плоскость общего положения в проецирующую плос- 

кость. 

 

a) б) 

29. 
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30. Преобразовать данную плоскость в плоскость уровня. 

a) б) 

в) г) 

 
 

 

 
 

в) г) 
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МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
 

Назовите алгоритмы решения задач на определение: 

1. Натуральной величины расстояния: 

- между точками, 

- между точкой и прямой, 

- между параллельными прямыми, 

- между скрещивающимися прямыми, 

- между точкой и плоскостью, 

- между параллельными плоскостями. 

2. Натуральной величины плоской фигуры. 

3. Натуральной величины угла: 

- между прямой и плоскостью проекции, 

- между двумя пересекающимися прямыми, 

- между заданной плоскостью и плоскостью проекции, 

- между двумя плоскостями. 

 

 
а) Определить натуральную величину отрезка АВ данной прямой и угла 

наклона отрезка к плоскостям проекций π1 и π2. 

 

 
 

31. 
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б) Определить натуральную величину отрезка прямой общего положе- 

ния m (m1, m2), заключенного между ее следами. 

в) Удлинить отрезок CD прямой общего положения на 10 мм. 
 

 
 

а) Определить натуральную величину расстояния от точки до прямой. 
 

 

32. 
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б) Определить натуральную величину расстояния между параллельны- 

ми прямыми. 
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a) б) 

в) г) 

в) Построить точку М, симметричную точке К относительно прямой АВ. 
 
 

 

 

Определить натуральную величину расстояния между скрещивающи- 

мися прямыми. 

33. 
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а) Определить натуральную величину расстояния от точки A (A1, A2) до 

данной плоскости. 

 

 

 
 

 

34. 
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б) Определить натуральную величину расстояния между параллельны- 

ми плоскостями. 

 
 
 

 

в) Построить точку М, симметричную точке К относительно плоскости 

( АВС). 
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a) 

б) 

а) Определить натуральную величину треугольника АВС. 

б) Определить натуральную величину угла, заключенного между пря- 

мыми m и n. 

 

35. 
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в) Определить натуральную величину четырехугольника АВСD. 
 
 

 

 

а) Определить натуральную величину двугранного угла при ребре АВ. 
 

 

 

36. 
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б) Определить натуральную величину двугранного угла, заключенного 

между плоскостью ( АВС) и горизонтальной плоскостью проек- 

ции π1 (между плоскостью 

екции π2). 

2) и фронтальной плоскостью про- 

 

 
 

 
 

в) Определить угол наклона заданной плоскости к горизонтальной 

плоскости проекций π2. 

 
 

( 1, 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

 

 

 

1. а) Какая точка имеет наименьшее и какая наибольшее удаление от гори- 

зонтальной плоскости проекции? 

б) Какая точка имеет наименьшее и какая наибольшее удаление от фрон- 

тальной плоскости проекции? 

в) Какая точка имеет наименьшее и какая наибольшее удаление от про- 

фильной плоскости проекции? 

г) Какая точка имеет равное удаление от плоскости проекции π1, π2 и π3? 

д) У какой точки координата z больше, чем координата y? 

е) У какой точки координата y больше, чем координата z? 

ж) Какие две точки определяют чертеж горизонтальной прямой? 

з) Какие две точки определяют чертеж фронтальной прямой? 

и) Определить координаты x, y и z точки В. 

 
2. Какие координаты x, y и z (в мм) 

имеет точка С, принадлежащая 

прямой АВ? 
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3. а) Определить взаимное располо- 

жение прямых АВ и АС. 

б) Дать название каждой из пря- 

мых (прямая общего положения, 

горизонталь, фронталь,…). 

в) Определить удаление каждой из 

прямых от соответствующей 

плоскости проекций. 

4. а) Определить взаимное располо- 

жение прямых m и n. 

б) Определить координаты фрон- 

тально конкурирующих точек, 

расположенных на заданных 

прямых m и n. 

в) Какая из прямых видима относи- 

тельно плоскости проекций π1? 

5. Определить координаты основания перпендикуляра, проведенного из то- 

чек А и В на данную прямую. 

а) б) 
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6. Определить координаты точки D α ( АВС). 
 
 

 

 
7. Определить координаты точки 

Е (Е1, Е2), в которой горизон- 

таль    h    данной    плоскости 

α ( АВС) пересекается с пря- 

мой АС. Горизонталь прохо- 

дит через точку D (D1) α. 

 

 

 

 

 
8.  Построить в плоскости α (α1, α2) 

фронталь f, проходящую через 

точку А (А2) α, и определить ко- 

ординаты точки В (В1, В2) пересе- 

чения этой фронтали с горизон- 

тальным следом плоскости α1. 
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9. а) Определить высоты точек А ( А1) и 

В (В1), расположенных в плоско- 

сти α. 

б) Дать название прямой АВ α (пря- 

мая общего положения, горизон- 

таль, фронталь….) 

в) Как называется плоскость α? 

 
10. а) Определить глубины точек А (А2) 

и В (В2), принадлежащих плоско- 

сти γ. 

б) Дать название прямой АВ γ 

(прямая общего положения, гори- 

зонталь, фронталь….). 

в) Как называется плоскость γ? 

 
11. а) Достроить горизонтальную про- 

екцию треугольника АВС, при- 

надлежащего плоскости α (α1, 

α2). 

б) Дать название плоскости α. 

 

 

 

 

12. Через точку К провести го- 

ризонталь и фронталь за- 

данной плоскости (а ∩ b). 
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13. Достроить горизонталь- 

ную проекцию тре- 

угольника АВС, плос- 

кость которого парал- 

лельна прямой а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Достроить фронтальную 

проекцию треугольника 

АВС, плоскость которого 

перпендикулярна к задан- 

ной плоскости α (α1, α2). 

 

 

 

 

 
 

15. а) Определить координаты точки М 

(М1, М2) пересечения прямой l (l1, 

l2) с плоскостью τ. 

б ) Как называется плоскость τ? 

 

 

 
16. а) Дать координаты точек А (А1, А2) и 

В (В1, В2), определяющих прямую 

пересечения плоскостей α (m n) и 

σ (А m, В n). 

б) Как называются плоскости α и σ? 
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17.  Определить координаты точки 

М (М1, М2) пересечения прямой 

общего положения l (l1, l2) с 

плоскостью общего положения 

α (АВС). 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.  Опустить перпендикуляр из 

точки D (D1,D2) на плоскость 

α (АВС) и определить коорди- 

наты точки М (М1, М2) пе- 

ресечения его   с плоскостью 

α (АВС). 

 

19. Определить координаты осно- 

вания В (В1, В2) перпендику- 

ляра, опущенного из точки А 

(А1, А2) на данную плоскость. 

а) б) 
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20. а) Определить натуральную величину 

отрезка АВ прямой общего положе- 

ния l. 

б) Определить натуральную величину 

отрезка прямой l, заключенного 

между ее следами М и N. 

 
21. а) Определить натуральную величи- 

ну расстояния от точки А (А1, А2) 

до горизонтальной прямой. 

б) Определить координаты точки В 

(В1, В2), симметричной точке А 

относительно данной горизонта- 

ли. 

 
22. Определить натуральную величину 

расстояния от точки А (А1, А2) до 

прямой общего положения l (l1, l2). 

 

 

 

 
 

23. Определить натуральную величину 

сторон АВ, ВС и АС треугольника 

АВС преобразованием плоскости 

треугольника в плоскость уровня. 
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24. а) Определить натуральную величину расстояния от точки А (А1, А2) до 

плоскости α (m n ). 

б) Определить координаты основания М (М1, М2) перпендикуляра, опу- 

щенного из данной точки D (D1,D2) на плоскость β ( АВС). 

а) б) 
 

 

 

 
25. Определить натуральную величи- 

ну угла между прямыми а и b? 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. Определить натуральную величи- 

ну угла между прямой l (l1, l2) и 

плоскостью α (α1, α2). 
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27.  Определить натуральную величину 

двугранного угла, заключенного меж- 

ду плоскостью α (α1, α2) и 

а) плоскостью проекций π1, 

б) плоскостью проекций π2. 

 

 

 

 

 

 

28. Определить натуральную величину двугранного угла при ребре АВ. 

а) б) 
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Введение 

 

Для успешного освоения знаний, умений, приобретения опыта работы в 

содержании обучения дисциплина Физика включено выполнение 

лабораторных работ. 

Лабораторные работы служат для: 

обобщения, систематизации, углубления и закрепления теоретических 

знаний; 

формирования умений применять знания на практике; 

развития интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных, 

конструктивных и т.д. 

Лабораторные работы способствуют развитию интереса к физическим 

исследованиям, заставляют логически мыслить, развивают 

наблюдательность, учат делать выводы. 

Одной из основных целей лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений. 

Структура и содержание лабораторных работ включает в себя 

следующие элементы: 

- тема занятия, 

- цель занятия, 

- краткие теоретические основания выполняемого задания, 

- оборудование и аппаратура, 

- материалы и их характеристики, 

- порядок выполнения задания, 

- таблицы, 

- расчет величин, 

- выводы, 

- контрольные вопросы, 

- учебная специальная литература. 

 
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ 

по дисциплине «Физика» 

 

1. К лабораторным работам допускаются студенты, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности на уроках физики. 

2. Допущенные студенты должны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, технику безопасности и держать в чистоте рабочее 

место. 
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3. Соблюдать правила пожарной безопасности и правила обращения с 

электроприборами. 

4. Во время демонстрации с напряжением 110В использовать 

диэлектрические перчатки, хлопчатобумажный халат, диэлектрический 

коврик. Ручки электроприборов должны быть изолированы. 

5. При ухудшении самочувствия или неисправности оборудования 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю. 

6. Запрещено использовать поврежденные приборы или посуду. 
7. Включать электроприборы или электросхемы можно только после 

проверки преподавателем и в его присутствии. 

8. Нельзя использовать электроприборы с открытой спиралью. 

9. После выполнения работы отключить все электрические приборы от 

электропитания. Посуду вымыть, остальные приборы расставить по местам. 

 
Требования к оформлению лабораторных работ. 

 

1. Строго соблюдать правила по технике безопасности. 

2. Тщательно производить все измерения. 

3. Для вычислений использовать микрокалькулятор. 

После окончания работы студент составляет отчет по схеме: 

1. Тема работы. 

2. Цель работы. 

3. Оборудование. 

4. Схема установки. 

5. Таблица измерений. 

6. Расчеты необходимых величин. 

7. Вывод. 

8. Ответы на контрольные вопросы. 
Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного 

недопустимо. 

Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в 

сроки, определяемые программой или календарным планом преподавателя. 

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, про- 

верки отчета, беседы в ходе работы или после нее. 

Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в сро- 

ки, определяемые программой или календарным планом преподавателя. 
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2 

  

Лабораторная работа № 1. 

Изучение движения тела по окружности под действием силы упру- 

гости и тяжести 

 

Цель работы: убедится в том, что при движении тела по окружности 

под действием нескольких сил их равнодействующая равна произведению 

массы тела на ускорение: F=ma. 

Оборудование: штатив с муфтой и кольцом, прочная нить, лист бумаги 

с начертательной окружностью радиусом 15 см, груз из набора по механике, 

линейка с миллиметровым делением, динамометр. 

Теоретические сведения 

Конический маятник состоит из груза, прикрепленного к нити. На тело  

действуют сила тяжести  1 и сила упругости  2. Их равнодействующая рав- 

на  =  1 +  2. Сила   и сообщает грузу центростремительное 

ускорение   = 4 
2  

(r– радиус окружности, по которой движется груз, T– 
  

период его обращения). 

Для нахождения периода удобно измерить время tопределенного числа 

N оборотов   =   . Модуль равнодействующей  сил  1и  2 можно измерить, 

скомпенсировав ее силой упругости пружины динамометра. 

 

 

Ход работы 

1. Нить длиной около 45 см привяжите к грузу и подвесьте к кольцу штати- 

ва. 

2. Одному из обучающихся взяться двумя пальцами за нить у точки подвеса 

и привести во вращение маятник. 

3. Второму обучающемуся измерить лентой радиус r окружности, по кото- 

рой движется груз. (Окружность можно начертить заранее на бумаге и по 

этой окружности привести в движение маятник.) 



8 
 

2 

4. Определить период обращения маятника при помощи часов с секундной 

стрелкой. 

5. Рассчитайте ускорение   = 4 
2   

. 
  

6. Измерьте модуль равнодействующей , уравновесив ее силой упругости 

пружины динамометра. 

7. Результаты занести в таблицу1. 

Таблица 1 

№ п/п t, с tср, с N m, кг r,м a,м/с
2
  упр, Н 

        

8. Написать все расчѐты 

9. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое период обращения, частота обращения? 

2. Как связаны между собой период и циклическая частота? 

3. Какое ускорение называется центростремительным? Куда оно направле- 

но? Каков угол между вектором центростремительного ускорения и век- 

тором скорости? 

4. Записать формулу ускорения через период и частоту вращения. 

5. Что такое мгновенная скорость криволинейного движения, как она на- 

правлена? 

6. Какова скорость движения автомобиля, если его колеса радиусом 30 см 

делают 600 об/мин? 

Лабораторная работа № 2. 

Определение коэффициента трения скольжения с использованием 

закона сохранения и превращения энергии. 

 

Цель работы: Проверить взаимосвязь работы и энергии. Вычислить коэф- 

фициент трения скольжения. 

Оборудование: трибометр, динамометр пружинный на нагрузку 4Н, измери- 

тельная линейка 30 – 35 см с миллиметровыми делениями, штангенциркуль, 

весы технические с разновесом, набор грузов по механике, прочная нить 

длиной 20 – 30 см. 

Теоретические сведения 

Если динамометр вместе с линейкой прижать рукой к столу, а брусок 

оттянуть, чтобы динамометр показал некоторую силу, то потенциальную 
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р 
энергию пружины можно записать так: Е =   ,где F – показание динамо- 

  

метра, а x – растяжение пружины. 

После освобождения брусок будет двигаться до остановки, и потенци- 

альная энергия пружины израсходуется на совершение работы по преодоле- 

нию силы трения на пути s. Эту работу можно представить таким выражени- 

ем:   =     , где   – коэффициент трения;   - масса бруска;   - ускорение 

свободного падения;   - путь бруска. 

По закону сохранения энергии    =      ⇒   =    
  

Ход работы 

     

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вы- 

числений. 

Таблица 2 

№ опыта F,H m, 10
-3

 кг x, 10
-3

 м s, 10
-3

 м    ср 

       

      

      

 
2. Определите взвешиванием массу брускаm. 

3. К крючкам динамометра и бруска привяжите нить так, чтобы расстояние 

между ними было примерно 10 см, брусок с динамометром поместите на 

линейку, как показано на рисунке. 

 

4. Конец динамометра с петлей совместите с концом линейки и прижмите их  

рукой к столу. Затем оттяните брусок так, чтобы динамометр показал силу 

F = 1Н и измерьте штангенциркулем растяжение пружины. Отметьте по- 

ложение бруска и отпустите его. 

5. Измерить линейкой расстояние  , пройденное бруском, и вычислите ко- 

эффициент трения  . 

6. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 

7. Опыт повторите, изменив один раз массу бруска (поместите на него сто- 

граммовый груз), а в другой раз – растяжение пружины (увеличьте пока- 

зание динамометра на 1 м). 
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8.  Результаты измерений и вычислений занести в таблицу; найдите среднее  

значение коэффициента трения. 

9. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Зависит ли коэффициента трения скольжения от изменения нагрузки на 

брусок и от изменения силы упругости пружины? 

2. Какие приборы из оборудования к данной работе следует заменить, чтобы  

получить другое значение коэффициента трения? 

3. Какое преобразование энергии происходит при выполнении описанного 

опыта? 

4. Когда возникает сила трения покоя? Как она направленная? 

5. Действует ли сила трения покоя на стол, стоящий на полу? 

6. Записать формулу максимальной силы трения покоя. 

 
 

Лабораторная работа №3. 

Определение модуля упругости резины 

 

Цель работы: Определить модуль упругости резины. 

Оборудование: штатив, резиновый шнур, набор гирь, измерительная линей- 

ка. 

Теоретические сведения 

Если к однородному стержню, закрепленному на одном конце, прило- 

жить силу F вдоль оси стержня, то стержень подвергнется деформации рас- 

тяжения. Деформацию растяжения характеризуют абсолютным удлине- 

нием Δ L1= L1 – L0. В деформированном теле возникает механическое на- 

пряжение σ, равное отношению модуля силы F к площади поперечного сече- 

ния тела S: 

На упруго деформированные тела распространяется закон Гука: при 

малых деформациях механическое напряжение σ прямо пропорционально 

относительному удлинению: 

Коэффициент пропорциональности Е, входящий в закон Гука, называ- 

ется модулем упругости или модулем Юнга. Модуль Юнга показывает, какое 

механическое напряжение возникает в материале при относительной дефор- 

мации равной единице, т.е. при увеличении длины образца вдвое. В данной  

работе надо определить модуль упругости Е (модуль Юнга) резинового шну- 

ра. При выполнении работы надо учесть, что сила упругости в деформиро- 

ванном теле численно равна силе тяжести груза, подвешенного к резиновому 
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ср 

шнуру: F=mg. Резиновый шнур имеет прямоугольное сечение, поэтому  = 

му  =   , где a- длина прямоугольника, b–толщина прямоугольника (м). 

Окончательная формула для расчета модуля Юнга имеет вид:Е =      
∆    

 

Ход работы 

1. Закрепить резиновый шнур в штативе. 

2. Измерьте ширину и толщину резинового шнура и вычислите его площадь 

поперечного сечения S. 

3. Нанесите на среднем участке шнура карандашом две горизонтальные мет- 

ки на расстоянии приблизительно 20 см друг от друга. 

4. Измерьте начальное расстояние L0 между метками. 

5. Подвесить к свободному концу шнура гирю, массой 500г и вычислите 

силу, растягивающую шнур F1 = P; P1 = mg (H). 

6. Измерить расстояние между метками L1 и вычислить абсолютное 

удлинение Δ L1 =L1 – L0 

7. Вычислить Е1 - модуль упругости резины:Е  = 
    

.
 

∆    

8. Все результаты занести в таблицу. 

9. Увеличить массу гирь, вычислить силу F2. 

10. Измерить расстояние между метками L2 и вычислить ΔL2 =L2 – L0 . 

11. Вычислить Е2 - модуль упругости резины:Е  = 
     . 

∆    

12. Результаты занести в таблицу 3. 

13. За истинное значение модуля упругости взять среднее значение Е1 иЕ2: 

  = 
Е +Е 

.
 

  

Таблица 3 

площадь 

попереч- 

ного 

сечения 

шнура 

S (м
2
) 

деформи- 

рующая 

сила (нагруз- 

ка) 

F (Н) 

дли- 

на 

шну- 

ра 

L0 

(м) 

длина 

шнура 

под 

нагруз- 

кой 

L(м) 

абсолют- 

ное 

удлине- 

ние 

Δ L (м) 

модуль 

упруго- 

сти 

резины 

Е (Па) 

сред- 

нее 

значе- 

ние 

модуля 

упруго- 

сти 

Еср 

       

14. Написать все расчѐты 

15.Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 
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1. Что называется, деформацией твѐрдых тел? 

2. Какие деформации называются упругими? 

3. Перечислите основные виды упругих деформаций. 

4. Какие деформации называются пластическими? 

5. Какие деформации называются хрупкими? 

6. Как записывается закон Гука для деформаций растяжения? 

7. Дать определение механическому напряжению. 

8. Дать определение модулю Юнга. Как связаны модуль Юнга и коэффици- 

ент деформации? 

9. Дать определение пределу прочности, пределу упругости и запасу проч- 

ности. 

 
Лабораторная работа № 4. 

Определение плотности твѐрдого тела и жидкости 

 
Цель работы: Определить по плотности материал исследуемых тел и жидко- 

сти. 

Оборудование: весы, разновес, линейка, сосуд мерный, стакан стеклянный, 

твѐрдое тело правильной формы, раствор жидкости. 

 
Теоретические сведения 

Одной из важнейших характеристик тел является их масса. Различают 

инертную массу тел, которая служит мерой инертности тел и гравитацион- 

ную массу, которая характеризует интенсивность притяжения объектов друг 

к другу по закону всемирного тяготения. Для определения массы тел их 

взвешивают. 

Различные тела могут иметь одинаковые массы, при этом геометриче- 

ские размеры их могут сильно отличатся. Поэтому величиной, характери- 

зующей материал, из которого изготовлено данное тело является 

плотность   =  . 
  

Плотности некоторых веществ приведены в таблице. 

материал  , 
кг 

м  
материал  , 

кг 

м  
материал  , 

кг 

м  

Береза 400 Железо 7870 Вода 1000 

Ель 410-450 Сталь 8000 Молоко 1030 

Сосна 460-570 Чугун 6600-7800 Медный купорос 1150 

Дуб 700-800 Медь 8800-9000 Глицерин 1260 

Ход работы 
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1. Для вычисления плотности вещества пользуются формулой:   =   
  

ρ – плотность вещества 

m– масса тела 

V– объѐм тела 

2. Определить массу (m) твѐрдого тела, путѐм взвешивания. 

3. Измерить длину тела a. 

4. Измерить ширину b. 

5. Измерить высоту h. 

6. Вычислить объѐм тела V = abh. 

7. Вычислить плотность твѐрдого тела в системе ―СИ‖. 

8. По таблице, зная плотность твѐрдого тела определить какое это вещество. 

9. Результаты опыта записать в таблицу 4. 

Таблица 4 

масса 

m(кг) 

длина 

a(м) 

ширина 

b (м) 

высота 

h(м) 

объѐм 

V (м
3
) 

ρ 

кг/ м
3
 

вещество 

       

1. Для вычисления плотности жидкости пользуются формулой:  =   
  

2. Взвесить стеклянный сосуд mс. 

3. Определить мензуркой 50 см
3
 жидкости. 

4. Вылить жидкость в сосуд и снова взвесить, определяя mобщ. 

5. Вычислить массу жидкости mж = mобщ – mс. 

6. Вычислить плотность жидкости. 

7. Результаты записать в таблицу 5. 

Таблица 5 

Масса 

сосуда 

mс (кг) 

Масса 

сосуда 

mобщ (кг) 

Масса 

жидкости 

mж(кг) 

Объѐм 

жидкости 

V (м
3
) 

Плотность 

ρ(кг/ м
3)

 

жидкость 

      

8. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется, плотностью вещества? 

2. Объяснить, исходя из МКТ, отличие твѐрдых тел от жидкостей? 

3. Как обозначается плотность и в каких единицах она измеряется? 

4. Определите по таблице плотность стали и керосина. Что обозначают эти 

величины? 

5. Как объяснить на основании положений МКТ, что плотность стали боль- 

ше плотности керосина? 
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6. Назовите несколько способов определения объѐма тела. 

7. Как читается уравнение Менделеева – Клапейрона? 

8. Как используя это уравнение, найти плотность газа? 

9. Как вычислить плотность воздуха в классной комнате? 

10. Изменится ли плотность воздуха, если температура в классе повысится? 

 
Лабораторная работа № 5. 

Проверка закона Бойля – Мариотта 

 
Цель работы: проверить зависимость давления газа, т.е. проверить формулу 

P1V1 = P2V2. 

Оборудование: Цилиндр стеклянный, капилляры стеклянные, линейка изме- 

рительная, вода. 

Теоретические сведения 

Уравнение состояния идеального газа объединяет параметры состояния 

этого газа – P, V, T. 

Уравнение состояния позволяет определить: 

 Одну из макроскопических величин (P, V, T), зная две другие; 

 Ход процессов в системе; 

 Изменение состояния системы при выполнении ею работы или получе- 

нии теплоты от окружающих тел. 

С помощью уравнения состояния идеального газа можно исследовать 

процессы, в которых масса газа и одних из трех параметров остаются неиз- 

менными. 

Количественная зависимость между двумя параметрами газа при фик- 

сированном значении третьего параметра называют газовым законом. Про- 

цессы, происходящие при неизменном значении одного из параметров иде- 

ального газа постоянной массы, называют изопроцессами. 

 Изотермический процесс – Закон Бойля – Мариотта 

T=const → P1 V1 = P2V2т.к. S– площадь капилляра постоянна, то L1S = V1 – 

объѐм 1-го состояния газа, L2S = V2 – объѐм 2-го состояния газа, а следова- 

тельно закон Бойля – Мариотта примет вид; 

P1SL1 = P2SL2→ P1L1 = P2L2. 

 Изобарный процесс – Закон Гей – Люссака 

P =const → уравнение состояния идеального газа примет вид    =   . 

 Изохорный процесс – Закон Шарля 

      

V =const → уравнение состояния идеального газа примет вид    =   . 
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Ход работы 

1.Налейте в цилиндр воду до высоты 2 – 3 см от верхнего края 

2.Измерьте длину одного капилляра L1(мм) 

3. Запишите в таблицу параметры первого состояния газа 

L1 (мм), P1 (мм ртст). 

4. Опустите капилляр запаянным концом вверх в цилиндр с водой и измерьте 

высоту h1 (мм) водяного столба в капилляре 

5. Вычислите добавочное давление Δ Р (мм рт ст). Оно создаѐтся столбом во- 

ды L = L – h (мм)∆Р =    тогда Р = Р + Δ Р. 
2 1 1   ,  

2 1
 

6. Запишите в таблицу параметры второго состояния газа Р2, L2 

7. Произвести вычисления по результатам опыта. Результаты занести в табли- 

цу 6. 

Таблица 6 

№ п/п L1 

(мм) 

Р1 

(мм рт.ст.) 

L2 

(мм) 

Δ Р 

(мм рт.ст.) 

Р2 

(мм рт.ст.) 

P1L1 = P2L2 

       

 
8. Сделать вывод по работе 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте основные положения МКТ. 

2. Какой газ называется идеальным? 

3. Назовите параметры газа. 

4. Что такое давление газа? Чем оно обусловлено? 

5. Сформулируйте основное уравнение МКТ газа. 

6. Что называется изопроцессом ? 

7. Сформулируйте закон Бойля – Мариотта. 

8. Сформулируйте закон Гей – Люссака. 

9. Сформулируйте закон Шарля. 

10.Начертите графики изопроцессов. 

 

Лабораторная работа № 6. 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Цель работы: научится составлять уравнение теплового баланса и опреде- 

лять удельную теплоемкость твердого тела. 

Оборудование: весы, разновес, калориметр, термометр, сосуд с горячей во- 

дой, стакан с холодной водой, металлический цилиндр на нити. 
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Теоретические сведения 

Теплообмен – это процесс передачи энергии от одного тела к другому 

без совершения работы. В процессе теплообмена тело может либо прини- 

мать, либо отдавать энергию, которая называется количеством теплоты. 

Чтобы тело массой  нагреть от начальной температуры  1до конечной 

температуры  2 необходимо затратить количество теплоты 

  =   ( 2 −  1), где   – удельная теплоемкость вещества. Удельная тепло- 

емкость вещества – это количество теплоты, необходимое для нагревания 

единицы массы на 1º С. 

При теплообмене в замкнутой системе сумма количеств теплоты, от- 

данная всеми телами, равная сумме количеств теплоты полученная всеми те- 

лами. 

 пол =  отд- уравнение теплового баланса. 

Ход работы. 

1. С помощью весов определите массу металлического цилиндра mт и массу 

внутреннего сосуда калориметра mк. 

2. Налейте в калориметр 150 см
3
 воды комнатной температуры. Определите 

массу воды mв. Измерьте температуру воды tв (она же будет и температу- 

рой калориметра tк ) 

3. Нагрейте цилиндр в горячей воде. Измерьте еѐ температуру (эта темпера- 

тура и будет начальной температурой цилиндра tт). Затем опустите его в 

калориметр с водой. 

4. Измерьте температуру воды  общ в калориметре после опускания цилинд- 

ра. 

5. Все данные измерений запишите в таблицу 7. 
Таблица 7 

 

масса ( кг ) температура 

(
0
С) 

удельная 

теплоѐмкость 

вещества 

С т 

(Дж/кг К) 

табличное 

значение 

удельной 

теплоѐмкости 

металла 

Стабл 

(Дж/кг К) 

калори- 

метра 

mк 

цилиндра 

mт 

воды 

mв 

воды 

tв 

калори- 

метра 

tк 

цилиндра 

tт 

общая 

 общ 

         

 

6. На основании закона сохранения энергии составьте уравнение теплового 

баланса. 

7. Найдите из уравнения теплового баланса С т - удельную теплоѐмкость 

вещества , из которого изготовлен металлический цилиндр . 
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8. Сравните полученный результат удельной теплоѐмкости вещества с таб- 

лицей удельных теплоѐмкостей веществ и определите металл, из которого 

изготовлен металлический цилиндр. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику твѐрдому состоянию вещества. 
2. Записать уравнение теплового баланса. 

3. Как определяется количество теплоты, которое тело получает при нагре- 

вании? 

4. В каких единицах измеряется количество теплоты? 

5. Что называют удельной теплоѐмкостью вещества? Как она обозначается? 

6. Удельная теплоѐмкость вещества 460 Дж . Что это обозначает? 
кг К 

7. Почему полученный результат удельной теплоѐмкости вещества отлича- 
ется от табличного? 

8. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его нагревания? 
9. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его охлаждения? 

10.Какое отношение имеет уравнение теплового баланса к закону сохранения 

энергии? 

 

Лабораторная работа № 7. 

 

Определение удельной теплоты плавления льда 

 

Цель работы: научиться составлять уравнение теплового баланса и опреде- 

лять удельную теплоту плавления 

Оборудование: калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой, термо- 

метр, весы с равновесом, фильтровальная бумага. 

 

Теоретические сведения 

При теплообмене в замкнутой системе сумма количеств теплоты, от- 

данная всеми телами, равная сумме количеств теплоты полученная всеми те- 

лами. 

 пол =  отд - уравнение теплового баланса. 

Плавление – это процесс перехода вещества из твѐрдого состояния в 

жидкое, сопровождающийся поглощением энергии. 

Количество теплоты, необходимое для плавления единицы массы ве- 

щества при температуре плавления, называется удельной теплотой плавле- 

ния λ Дж : λ =  
кг   

Удельную теплоту плавления льда можно определить калориметрическим 

способом. Для этого в калориметр с водой (массы их заранее определяют) 

погружают кусочек льда. 

В процессе теплообмена калориметр и вода отдают энергию  отд при этом 

ихтемпература понижается от t до  общ 
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 отд = ( ckmk + cвmв ) (t –  общ) , а лѐд и образовавшаяся из него вода получа- 

ют энергию  пол, про этом образованная из льда вода нагревается от t0 до  общ 

;  пол = λm0 + cвm0 ( общ – t0) . Это уравнение справедливо, если начальная 

температура льда t0 = tпл . На основании закона сохранения и превращения 

энергии пол =  отдможно вычислить искомую величину. 

Ход работы. 

1. Определить массу внутреннего сосуда калориметра mк (кг) путѐм взве- 

шивания. 

2. Во внутренний сосуд калориметра налить 100 см
3
 воды, определить массу 

воды mв(кг) 

3. Поместить внутренний сосуд калориметра во внешний и измерить на- 

чальную температуру водыt
0
С. 

4. Взять небольшой кусочек льда, обсушить его фильтровальной бумагой и 

опустить в воду. Осторожно помешивая воду термометром, следить за из- 

менением еѐ температуры. Когда весь лѐд расплавится отметить самую 

низкую установившуюся температуру  общ. 

5. Вновь взвесить внутренний сосуд калориметра с водой и определить мас- 

су льда m0(кг). 

6. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 8. 
Таблица 8 

масса (кг) начальная 

температура 

(
0
С) 

темпе- 

ратура 

смеси 
 общ 

(
0
С) 

удельная 
теплоѐмкость 

  
Дж 

 
 

 

кг К 

удельная 

теплота 

плавления 

λ  Дж  
кг 

табличное 

значение 

λтабл 

Дж 
   

кг 
  

калори- 

метра 

mк 

воды 

mв 

льда 

m0 

льда 

   
воды и 

калори- 

метраt 

воды 

Св 

материала 

калори- 

метра 

Ск 

          

 

7. Используя данные опыта составить уравнение теплового баланса и опре- 

делить удельную теплоту плавления льда λ. 
8. Сделайте вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Записать уравнение теплового баланса. 

2. Что называется, плавлением вещества? 

3. Что называется, кристаллизацией вещества? 
4. При какой температуре происходит процесс плавления? 

5. Как определяется количество теплоты, необходимое для плавления веще- 

ства? 

6. Что называется, удельной теплотой плавления? Как она обозначается? 
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7. Определить по таблице удельную теплоту плавления стали. Что это обо- 

значает? 

8. Почему полученный результат удельной теплоты плавления льда отлича- 

ется от табличного? 

9. Что происходит с веществом в процессе плавления? 

10. Как изменяется внутренняя энергия тела в процессе его плавления? 

 

Лабораторная работа № 8. 
 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

 

Цель работы: Научиться определять величину поверхностного натяжения 

жидкостей. 

Оборудование: капельница, бюкс, весы, разновес, стакан с жидкостью 
 

Теоретические сведения 

Коэффициент поверхностного натяжения определяется отношением силы 

поверхностного натяжения к длине границы поверхностного слоя. 

  = 
 натяжения , 

  

где   - коэффициент поверхностного натяжения, 

 натяжения - сила поверхностного натяжения, 

l- длина поверхности слоя . 

В момент отрыва капли натяжения =  тяжести, где 
 тяжести =    (1) 

 натяжения =    (2) 
Приравниваем правые части уравнений ( 1 ) и ( 2 ) 

   =    ,l – длина окружности капельницы 

l= 2πr = πd, где d – диаметр окружности капельницы, т.е.     = 

   =>  =    , где  – масса одной капли, 
   

  – ускорение свободного падения, 
d– диаметр окружности капельницы. 

 

Ход работы. 

1. Определить массу бюкса методом взвешивания ( mб ) 

2. Набрать в капельницу воды 

3. Держа капельницу вертикально, накапать в бюкс 50 капель воды 
4. Взвесить бюкс с водой (М) и определить массу воды; mв = М –mб 

5. Определить массу одной капли воды m =
  в(кг ) 
   

6. Принять диаметр dравным 2,6 мм 

7. Вычислить коэффициент поверхностного натяжения   =     
   

8. Результаты внести в таблицу 9. 
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Таблица 9. 

масса 

бюкса 

mб(кг) 

масса 

бюкса 

с 

водой 

М 

(кг) 

масса 

воды 

mв 

(кг) 

масса 

одной 

капли 

m 

(кг) 

диаметр 

d(м) 
коэффициент 

поверхностного 

натяжения 

  
Н

 

м
  

табличное зна- 

чение 

коэффициента 

поверхностного 

натяжения 

  
Н 

табл    м
  

       

 

9. Сделать вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объяснить, исходя из МКТ, возникновение поверхностного натяжения 

жидкости. 

2. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения жидкости? 

3. Какое явление называется смачиванием? 

4. Объяснить явление смачивания из МКТ. 

5. Какое явление называется не смачиванием? 

6. Объяснить явление не смачивания из МКТ. 

7. Что называется, капилляром? 

8. Как найти высоту подъѐма или опускания жидкости в капиллярах? 
9. Почему уровень однородной жидкости в различных капиллярах разный?  

10.Почему одни жидкости в капиллярах поднимаются, а другие опускаются? 

 

Лабораторная работа № 9. 
 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

Цель работы: найти ЭДС и внутреннее сопротивление источника, обосно- 

вать метод исследования. 

 

Оборудование: источник электрической энергии, магазин сопротивлений, 

амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода. 

 
Теоретические сведения 

Для получения электрического тока в проводнике необходимо создать 

и поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). 

Для этого используют источник тока. Разность потенциалов на его по- 

люсах образуется вследствие разделения зарядов. Работу по разделению за- 

рядов выполняют сторонние (не электрического происхождения) силы. 

При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы сторон- 

них сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании электриче- 
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ской цепи запасенная в источнике тока энергия расходуется на работу по пе- 

ремещению зарядов во внешней и внутренней частях цепи с сопротивления- 

ми соответственно R и r. 

Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние си- 

лы при перемещении единичного заряда внутри источника тока, называется 

электродвижущей силой источника тока ℇ =    +   ; в СИ выражается в 

вольтах (В). 

Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока 

можно определить экспериментально. 

Ход работы. 

1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2. Подключить вольтметр к источнику тока и измерить его ЭДС (ℇизм) 

3. Составить электрическую цепь по схеме: 
 
 

 
4. Включить в цепь одно из сопротивлений магазина сопротивлений. 
5. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ и снять показания 

вольтметра и амперметра. 

6. Опыт повторить, изменяя сопротивление цепи при помощи магазина со- 

противлений. 

7. Результаты измерений подставить в уравнение ℇ =   +    и, решая сис- 

тему уравнения: 

 
ℇ1 =  1 +  1 

; определить r , а затем 
ℇ2 =  2 +  2  

8. Вычислить среднее значение, 
9. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 10 

Таблица10 

 

 
9. Определить сопротивление внешней цепи R1 и R2, пользуясь результатами 

произведенных измерений. 

 

Контрольные вопросы: 

№ ℇизм  1, A  1, B  2, A  2, B r, Ом ℇрасч.ср R ,Ом 
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1. Что называется, электрическим током? 

2. Каковы условия существования электрического тока? 

3. Какой ток называется постоянным? 

4. Что называется, ЭДС источника тока? 

5. Начертить схему полной электрической цепи и дать ей характеристику. 

6. Как читается закон Ома для полной цепи? 
7. Как измерить ЭДС источника тока? 

8. Как измерить падение напряжения в электрической цепи? 

9. Что называется, коротким замыканием? 
10. Какова роль плавких предохранителей в электрической цепи? 

 

Лабораторная работа № 10. 
 

Определение удельного сопротивления проводника 

 

Цель работы: определить удельное сопротивление проводника, сравнить 

полученный результат с табличным и определить материал, из которого из- 

готовлен проводник. 

 

Оборудование: масштабная линейка, амперметр, вольтметр, источник элек- 

трической энергии, ключ, проволока, соединительные провода. 

Теоретические сведения 

Основной электрической характеристикой проводника является его со- 

противление. 

Сопротивление – это свойство проводника препятствовать прохожде- 

нию по нему электрического тока. 

Для металлического проводника сопротивление R прямо пропорцио- 

нально его длине ℓ и обратно пропорционально площади поперечного сече- 

ния S:   =   , где ρ (Ом м)- удельное сопротивление проводника, оно выра- 
  

жает зависимость сопротивления от материала, из которого изготовлен про- 
водник. Удельное сопротивление показывает, каким сопротивлением облада- 

ет проводник длиной 1 м и площадью сечения 1 м²: 

  =   . 
  

Для каждого проводника существует зависимость силы тока от напря- 
жения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и об- 

ратно пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

  =  , где  – сила тока,   – напряжение,   – сопротивление. 
  

 

Ход работы. 

1. Составить цепь по схеме: 
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2. Измерить длину проволоки. 

3. Определить диаметр проволоки и вычислить площадь поперечного сече- 

ния S (   =   
2

). 
4 

4. Замкнуть цепь и замерить силу тока и напряжение на зажимах проволоки. 
5. Вычислить сопротивление и удельное сопротивление проволоки. 

6. Данные занести в таблицу 11: 
Таблица 11 

№
 о
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1. 
 

2. 

 

3. 

        

7. Уменьшить или увеличить длину проволоки. Измерения и вычисления по- 

вторить. 

8. Определить среднее значение удельного сопротивления проводника и ма- 

териал, из которого он изготовлен 

9. Сделать вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Закон Ома для участка цепи. 

2. Чем объясняется наличие сопротивления в проводнике? 

3. Какая величина называется падением напряжения на проводнике? 

4. Единица измерения сопротивления проводника. 

5. От каких величин зависит сопротивление проводника? 

6. Что называется, удельным сопротивлением проводника? 

7. Какие материалы используются для изготовления проводов? Почему? 
8. Какие материалы используются для изготовления спиралей нагреватель- 

ных приборов? Почему? 



 

 1  2  3 
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9. Почему при выполнении работы нельзя длительное время пропускать ток 

по исследуемому проводнику? 

10. Каким прибором можно регулировать силу тока в цепи? 

 

Лабораторная работа № 11 
 

Исследование последовательного соединения проводников 

 

Цель работы: приобретение навыков сборки простейших электрических 

схем, измерения приборами силы тока и напряжения; проверить справедли- 

вость законов последовательного соединения проводников. 

 

Оборудование: источник тока, магазины сопротивлений, амперметры, 

вольтметры, ключ, соединительные провода. 

Теоретические сведения 

 

Последовательное соединение проводников – это такое соединение, 

при котором конец первого проводника соединен с началом второго провод- 

ника, а конец второго проводника соединен с началом третьего проводника и  

так далее. 
 

 

Для последовательного соединения проводников справедливы сле- 

дующие законы: 

1.  1 =  2 =  3 = ⋯ ⋯ ⋯ =  общ 
2.  общ =  1 +  2 +  3 + ⋯ ⋯ ⋯ 

3.  общ =  1 +  2 +  3 + ⋯ ⋯ ⋯ 
Для каждого проводника существует зависимость силы тока от напря- 

жения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и об- 

ратно пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

  =  , где  – сила тока,   – напряжение,   – сопротивление. 
  

 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, установив разные величины со- 

противлений R1 и R2 проводников в магазине сопротивлений : 
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2. После проверки преподавателем цепь замкнуть и измерить напряжения на 

отдельных проводниках 1 и 2. Для этого прикоснуться наконечниками 

проводов, идущих от вольтметра, к клеймам проводников. 

3. Измерить напряжение на концах всей группы проводников  общ. Прове- 

рить соотношение: общ =  1+ 2 и сделать вывод. 

4. Сравнить показания амперметров и сделать вывод. 

5. Вычислить сопротивления общ =  общ; 1 =  1;  2 =  2. 
 общ  1  2 

Проверить справедливость формулы :  общ =  1 +  2 и сделать вывод. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 12: 

Таблица12 

№ Сопротивление, Ом Напряжение, В Сила тока, А 

 1  2  общ  1  2  общ  1  2  общ 

          

7. Повторить измерения при других значениях  1 и  2. 

8. Сделать вывод о зависимости напряжения на проводнике от его сопротив- 

ления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое соединение проводников называется последовательным? 

2. Запишите законы последовательного соединения проводников. 
3. Почему последовательное соединение потребителей энергии редко ис- 

пользуется? 

4. Как включается в цепь амперметр? Почему? 

5. На каком из сопротивлений  1 и  2 при прохождении тока больше паде- 

ние напряжения и почему? 

6. Изменится ли показания амперметра, если в участок цепи, состоящий из 

двух последовательно соединѐнных проводников, добавить еще один? 

7. Как изменятся показания вольтметров, подключенных к зажимам провод- 

ников, если в участок цепи, состоящий из двух последовательно соеди- 

нѐнных проводников, добавить еще один? 

8. Как изменится эквивалентное сопротивление цепи, если в участок цепи, 

состоящий из двух последовательно соединѐнных проводников, добавить 

еще один? 

9. Учащийся при измерении силы тока при последовательном соединении 

проводников по ошибке включил вольтметр вместо амперметра. Что при 

этом произойдет? 

10.4 проводника соединены последовательно. Начертить схему этого соеди- 

нения. Определить эквивалентное сопротивление, если сопротивление 

каждого из проводников 2 Ом. Определить падение напряжения на каж- 

дом проводнике и во всей цепи, если сила тока во втором проводнике 1 А. 
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Лабораторная работа № 12. 

Исследование параллельного соединения проводников 

Цель работы: приобретение навыков сборки простейших электрических 

схем, измерения приборами силы тока и напряжения; проверить справедли- 

вость законов параллельного соединения проводников. 

 

Оборудование: источник тока, магазины сопротивлений, амперметры, 

вольтметры, ключ, соединительные провода. 

Теоретические сведения 

Параллельное соединение проводников – это такое соединение, при ко- 

тором начало всех проводников соединены в один узел, а концы тех же про- 

водников в другой узел. 
 

 
 

Для параллельного соединения проводников справедливы следующие 
законы: 

1.  общ =  1 +  2 +  3 = ⋯ ⋯ ⋯ 

2.  общ =  1 =  2 =  3 + ⋯ ⋯ ⋯ 

3. 1 
 общ 

= 
1 

 1 
+ 

1 

 2 
+ 

1 

 3 
⋯ ⋯ ⋯ 

 

Для каждого проводника существует зависимость силы тока от напря- 

жения на концах проводника которая выражается в законе Ома: 

ила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обрат- 

но пропорциональна сопротивлению на данном участке цепи. 

  =  , где  – сила тока,   – напряжение,   – сопротивление. 
  

 

Ход работы. 

1.  Составить электрическую цепь по схеме, установив разные величины 

сопротивленийR1 и R2 в магазине сопротивлений: 
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2. После проверки преподавателем цепь замкнуть. 

3. Измерить общую силу тока  общ и силу тока в каждом проводнике. Прове- 

рить соотношение  общ =  1 +  2и сделать вывод. 

4. Измерить напряжение на  1 и  2. Сравнить  общ,  1 и  2. Сделать вывод. 

5. Вычислить сопротивления  общ =  общ;  1 =  1;  2 =  2. 
 общ 

Проверить справедливость формулы : 1 
 общ 

= 
1 

 1 

 1 

+ 
1 

 2 

 2 

и сделать вывод. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 13: 

Таблица 13 

№ Сопротивление, Ом Напряжение, В Сила тока, А 

 1  2  общ  1  2  общ  1  2  общ 

          

7. Повторить измерения при других значениях  1 и  2. 

8. Сделать вывод о зависимости силы тока в проводнике от его сопротивле- 

ния. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое соединение проводников называется параллельным? 

2. Запишите законы параллельного соединения проводников. 

3. В чем преимущества параллельного соединения проводников? 

4. Как включается в цепь вольтметр? Почему? 
5. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединѐнных проводни- 

ков, добавить еще один. Что произойдет с эквивалентным сопротивлением 

цепи? 

6. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединѐнных проводни- 

ков, добавить еще один. Что произойдет с показаниями амперметров? 

7. В участок цепи, состоящий из двух параллельно соединѐнных проводни- 

ков, добавить еще один. Что произойдет с показаниями вольтметра? 

8. Сравнить показания амперметров. В какой из ветвей ток больше и поче- 

му? 

9. Учащийся при измерении напряжения на участке цепи по ошибке вклю- 

чил амперметр вместо вольтметра. Что при этом произойдет? 

10. Какое соединение проводников называется смешанным? Как рассчитать 

эквивалентное сопротивление смешанного соединения? 
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Лабораторная работа № 13. 
 

Определение коэффициента полезного действия нагревателя 

Цель работы: Определение КПД электрической плитки. 

Оборудование: внутренний сосуд калориметра, весы с разновесом, термо- 

метр, часы с секундной стрелкой, электроплитка, сосуд с водой. 

 
Теоретические сведения 

При работе нагревателя (электроплитки) часть выделяемой им энергии 

расходуется на нагревание окружающей среды и нагревателя. Поэтому энер- 

гия, используемая в полезных целях, всегда меньше энергии, выделяемой на- 

гревателем. Число, показывающее какую часть от всей затраченной энергии 

составляет полезная энергия, называется коэффициентом полезного действия 

нагревателя η:   =  пол , где 
 затр 

 пол – энергия, поглощенная телом, которому она передается от нагревателя; 

 затр– энергия, выделенная нагревателем во время его работы. 

При проведении опыта  пол- количество теплоты, израсходованное на 

нагревание воды и сосуда, в котором находится вода; его определяют по 

формуле:  пол = (Св в + Сс с)( общ −  в), 

где  в – начальная температура воды и сосуда, 

 общ - конечная температура воды и сосуда. 

 затр – израсходованная электрическая энергия;  затр= А = Рt , 

где Р – мощность нагревателя, t – время нагревания. 

Ход работы. 

1. Определить массу внутреннего сосуда калориметра –  с (кг), налить в не- 

го 150 – 200 г воды. Определить общую массу воды и внутреннего сосуда 

калориметра. Определить массу воды –  в (кг). Измерить начальную тем- 

пературу воды - в. 
2. Включить электроплитку, поставить на нее калориметр, заметить время – t 

(с). 

3. Определить по паспорту плитки ее мощность – Р (Вт) 
4. Через 5 – 10 минут термометром перемешать воду в калориметре и изме- 

рить конечную температуру воды – общ 
5. Используя результаты измерений, на основании закона сохранения и пре- 

вращение энергии для тепловых процессов, составить уравнение теплово- 

го баланса и из него найти коэффициент полезного действия нагревателя – 

η (%). 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу14. 
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7. Сделать вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как вычисляется работа постоянного тока? В каких единицах она измеря- 

ется? 

2. Что называется, мощностью постоянного тока? В каких единицах она из- 

меряется? 

3. Что называется, КПД нагревателя? 

4. Может ли КПД нагревателя быть равным 100%? Почему? 

5. В какой вид энергии превращается электрическая энергия при нагревании 

тела? 

6. Как читается закон Джоуля – Ленца? 

7. От каких величин зависит количество теплоты, выделяемой на проводни- 

ке? 

8. Приведите примеры использования теплового действия электрического 

тока. 

9. Две проволоки – никелиновая и алюминиевая – одинакового сечения и 

длины включили последовательно в одну и туже цепь. Какая из них нагре- 

ется больше? 

10. Как объяснить, что при прохождении тока через провода и нить лампы, 

нить накаляется добела, в то время как провода почти не нагреваются, 

между тем ток одинаковый? 

 
Лабораторная работа № 14. 

 

Изучение устройства и работы трансформатора. 
 

Цель работы: Изучить работу трансформатора под нагрузкой и на холостом 

ходу. 

 

Оборудование: трансформатор школьный разборный с двумя одинаковыми 

катушками на 127 – 220 В; выпрямитель ВС4 – 12, имеющий выход регули- 

руемого переменного напряжения8 – 20 В; авометр школьный; реостат пол- 
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зунковый на 0,4 А, 1000 Ом; ключ лабораторный; провода соединительные с 

наконечниками. 

Теоретические сведения 

Коэффициент трансформации рассчитывают по формуле   =  1, где 
2 

 1 и 2 – действующие значения напряжений в первичной и вторичной об- 

мотках трансформатора. Напряжения измеряют с помощью авометра при ра- 

зомкнутой вторичной обмотке (холостой ход). 

 

Во время работы трансформатора под нагрузкой часть энергии расхо- 

дуется на нагревание обмоток (потери в меди) и сердечника (потери в стали). 

Коэффициент полезного действия трансформатора   = 
 1 ,где Р – мощ- 

 

 2 
1 

ность, потребляемая первичной обмоткой из сети, а Р2 – мощность, выде- 

ляемая во вторичной обмотке. 

Ход работы. 

1) Ознакомьтесь с устройством трансформатора, разберитесь в соединении 

секций обмоток по схеме. 
 

 

2) Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений. 

Таблица 15 

№ опыта Первичная цепь Вторичная цепь 

 1, В  1, А  1, Вт  2, В  2, А  2, Вт  ,% 

1.        

2.        

3.        

4.        
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3) Отвинтите барашек и разберите трансформатор. К катушке на 127 В при- 

соедините источник переменного напряжения в 8 В и авометр, переключив 

его предварительно на измерение переменного тока до 500 мА. Измерьте 

ток в цепи. После этого измерьте ток в той же катушке при введении в нее 

сначала половины сердечника, а затем при полном замыкании сердечника. 

Сравните результаты и объясните изменение тока. 

4) Соберите трансформатор с двумя одинаковыми катушками на 127 – 220 В. 

Секцию на 127 В одной из катушек присоедините через ключ к зажимам 

переменного напряжения 20 В. Переключите авометр на измерение пере- 

менного напряжения до 50 В и измерьте напряжение  1 и 2 на зажимах 

первой и второй катушек. 

5) Вычислите коэффициент трансформации. 

6) Разомкните цепь и подключите к зажимам 220 В вторичной катушки рео- 

стат так, чтобы он был полностью введен. 

7) Измерьте напряжение, а затем токи в первичной и вторичной обмотках. 

(Для измерения напряжения воспользуйтесь шкалой переменного напря- 

жения авометра до 50 В, а тока – шкалой переменного тока до 500 мА.) 

8) Вычислите потребляемую мощность Р1, полезную мощность Р2 и коэф- 

фициент полезного действия  . 

9) Опыт повторите еще три раза, меняя с помощью реостата сопротивление 

нагрузки так, чтобы напряжение на вторичной обмотке каждый раз меня- 

лось примерно на 5 В. В каждом опыте измерьте токи и напряжение в 

первичной и вторичной обмотках и вычислите коэффициент полезного  

действия. 

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу и по полученным  

данным постройте график зависимости КПД трансформатора от полезной 

мощности. При этом по горизонтальной оси отложите мощность в мас- 

штабе 1 см – 0,1 Вт, а по вертикальной – КПД в масштабе 1 см – 10%. 

10) Сделать вывод. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое трансформатор, для чего он используется? 

2. Принцип работы трансформатора. 
3. Что называют коэффициент трансформации? 

4. Почему сердечники трансформаторов собирают из пластин электротехни- 

ческой стали? 

5. Почему напряжение измеряют при определении коэффициента трансфор- 

мации при разомкнутой вторичной цепи? 
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√ 

2 

6. Почему КПД применяемого в работе трансформатора значительно ниже, 

чем у промышленных большой мощности? 

 

Лабораторная работа №15 
 

Определение ускорения свободного падения с помощью математическо- 

го маятника. 

Цель работы: Определение ускорения свободного падения с помощью ма- 

ятника. 

Оборудование: грузы по 100 г, штатив, сантиметровая линейка, нерастяжи- 

мая нить. 

Теоретические сведения 

Тело небольших размеров, подвешенное на нерастяжимой нити, назы- 

вается математическим маятником. 

Основной характеристикой колебаний является период. 

Период -это время одного полного колебания. 

Т =   , 
  

где Т,с – период; ,с – время;   – число колебаний. 
Период математического маятника: 

  = 2    , 
  

где  ,м – длина нити;  , м 
с 

– ускорение свободного падения. 

Ход работы. 
 

1. Проверка зависимость периода колебаний от амплитуды: 
1) Закрепить математический маятник, установив его длину более 1 м и 

подвесив груз 100г. 

2) Отклонить маятник от равновесия на 5 см (Xm= 5 см). Отпустить маят- 

ник и определить время 50 полных колебаний. 

3) Вычислить период колебания:  =   . 
  

4) Отклонить маятник от равновесия на 10 см (Xm=10 см). Отпустить ма- 
ятник и определить время 50 полных колебаний. 

5) Вычислить период колебания:  =   . 
  

6) Результаты записать в таблицу 16. 

Таблица 16 

№ Амплитуда, Xm, см n t, с T, с 

1 5 50   

2 10 50   

7) Сделать вывод. 

2. Проверить зависимость периода от массы маятника. 
1) Вычислить период маятника при массе груза от 100 г, сделав 50 полных 

колебаний. 



33  

3 

2) Вычислить период маятника при массе груза от 200 г, сделав 50 полных 

колебаний. 

3) Результаты записать в таблицу 17. 

Таб.17 

№ Масса, г n t, с T, с 

1 100 50   

2 200 50   

4) Сделать вывод. 
 

3. Проверить зависимость периода колебаний от длины маятника. 
1) Определить период колебаний маятника, сделав 50 полных колебаний 

поочередно для длины маятника 100, 50, 25 см. 

2) Результаты записать в таблицу 18. 

Таб.18 

№ Длина 

маятника, 

 ,м 

n t, с T, с  , 
м

 
с2 

4 2  
  = 

 2 

  , 
м

 
ср с2 

1 0,25 50     

2 0,5 50     

3 1 50     

3) Определить ускорение свободного падения для разных длин маятников. 
4) Определить среднее значение ускорения свободного падения 

 ср = 
 1+ 2+ 3 

5) Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое движение называется колебательным? 

2. Какие колебания называются гармоническими? 

3. Дайте определение параметров колебательного движения (амплитуда, пе- 

риод, частота фаза). 

4. Какой маятник называется математическим? 

5. От чего зависит период колебания математического маятника? 

6. Что называется, колебательным контуром? 
7. Что называется, электромагнитными колебаниями? 

8. От чего зависит период колебания в колебательном контуре? Формула. 

9. Какие колебания называются затухающими? 

10. Какие колебания называются незатухающими? 

11.Какие колебания называются собственными? 

12.Какие колебания называются вынужденными? 
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Лабораторная работа №16 

Построение изобретения в плоском зеркале. 

Цель работы: установить соотношение расстояний от предмета до зеркала и 

от зеркала до изображения предмета. 
 

Оборудование: линейка измерительная, плоское зеркало, булавки с крупной 

головкой – 4 шт. 

Теоретические сведения 

Законы отражения света. 

Первый закон отражения: лучи, падающий и отражѐнный, лежат в 

одной плоскости с перпендикуляром к отражающей поверхности, восстанов- 

ленным в точке падения луча. 

Второй закон отражения: угол падения равен углу отражения 

α — угол падения, β — угол отражения. 
 

Ход работы. 

 

1. Положите в центр листа поставьте держатель с прикрепленным зеркалом. 

Обведите на бумаге контур зеркала. 

2. Перед зеркалом в 3-4 см от него воткните булавку А так, чтобы в зеркале 

было удобно наблюдать ее изображение. 

3. Наблюдая изображение булавки, воткните вблизи зеркала еще булавку В 

так, чтобы она закрыла собой изображение первой. Не меняя направления 

взгляда на зеркало воткните третью булавку С. Последняя булавка должна 

закрыть от наблюдателя вторую и изображение первой. При этом две по- 

следние булавки и изображение первой окажутся на одной линии. 

4. Извлеките вторую и третью булавки. На бумаге отметьте места, где они 

были воткнуты. 

5. Повторите опыт и получите вторую пару точек D и E 

6. Отметьте на бумаге положения булавок во второй части опыта. 

7. Разберите установку. 

8. На листе соедините линиями положения второй и третьей булавок. 
9. Продолжите линии за контур зеркала до их пересечения. Точка пересече- 

ния линий укажет положение изображения первой булавки. 
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C A 

D 

10. Измерьте расстояния от линии, вдоль которой располагалась отражающая 

плоскость зеркала, до места, где находилась первая булавка и места, где 

наблюдалось ее изображение. 

11. Сделайте вывод о соотношении расстояний от предмета и его изображе- 
ния до плоскости зеркала. 

 

Схема установки: 
 

Контрольные вопросы: 

1. Постройте ход лучей в плоском зеркале. Что такое свет? 

2. Что называется, углом падения? 

3. Что называется, углом отражения? 

4. Сформулируйте законы отражения света? 
5. В каком случае с помощью маленького плоского зеркала можно увидеть 

изображение высокого здания? 

 

Лабораторная работа №17 
 

Измерение освещенности. Определение силы света источника. 
 

Цель работы: определить силу света второго источника. 
 

Оборудование: фотометр, два источника света (сила света одного из источ- 

ников известна), измерительная линейка. 

 
Теоретические сведения 

Свет, исходящий из точечного источника, будет различным образом 

освещать предметы, находящиеся на разных расстояниях от источника. Чем 

дальше освещаемая поверхность находится от источника света, тем меньше 

световой поток приходится на каждую единицу площади этой поверхности, 
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2 

1 2 1 2 

2 
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1 

а, следовательно, тем меньше ее освещенность. Освещенность зависит также 

от силы света источника: 

  =   , 
  

где , кд – сила света; R, м – расстояние до освещаемой поверхности. 
Прибор, с помощью которого можно сравнить силу света, называется 

фотометром. Пусть 1и  2- источники, сила света которых равна  1и  2. Ус- 

тановим между ними экран так, чтобы освещенности какой-нибудь неболь- 

шой поверхности экрана справа и слева были равны: 

 1 =  2 

 
 

 
 1 = 

 1 
 

 

 2 

 
;  2 = 

 2 

 2 ; 
 1 

 
 

 2 

 2 
= 
 2 

 1 ∙  2 
⇒   = 

 2 

 

Если вместо одного источника света поместить эталонную лампу и ус- 

тановив равенство освещенности экрана, измерить расстояние, то можно оп- 

ределить силу света второго источника. 

Ход работы. 

 

1. Фотометр установите так, чтобы источники света находились по разные 

стороны от него. 

2. Перемещать фотометр так, чтобы освещенность обеих сторон фотометра 

стала одинакова. 

3. Измерить расстояния от середины фотометра до источников света. 

4. Определить силу света другого источника, используя формулы. 
5. Проделать опыт 3 раза и найти среднее значение силы света неизвестного 

источника. 

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 19. 
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Таблица19 

№ Расстояние 

от первого 

источника 

света до 

фотометра, 

 1,м 

Расстояние 

от второго 

источника 

света до 

фотометра, 

 2,м 

Сила света 

первого ис- 

точника 

света,  1,м 

Сила света 

второго ис- 

точника 

света,  2,м 

Среднее 

значение 

силы света 

второго ис- 

точника 

света,  2,м 

1      

2      

3      

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова природа света? 

2. Какие параметры характеризуют волну? Какая связь между ними? 
3. Назовите естественные и искусственные источники света. На какие виды 

делятся источники света? 

4. Что такое световой поток? Как обозначается и в чем измеряется? 
5. Что такое сила света? Как обозначается и в чем измеряется? 

6. Что такое освещенность и яркость источника света? Как обозначаются и в 

чем измеряются? 

7. Сформулируйте законы освещенности. 

8. Сформулируйте закон фотометра. 

 

Лабораторная работа №18 

Определение показателя преломления стекла. 

Цель работы: определить показатель преломления стекла с помощью плос- 

копараллельной пластинки. 

Оборудование: плоскопараллельная пластинка, иголки, линейка, транспор- 

тир. 

Теоретические сведения 

Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое направление, 

т.е. преломляется. Преломление объясняется изменением скорости распро- 

странения света при переходе из одной среды в другую и подчиняется сле- 

дующим законам: 

1. Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр проведенный в 

точку падения лежат в одной плоскости. 

2. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления 

βвеличина постоянная для данных двух сред и называется показателем 

преломления второй среды относительно первой. 
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  = 
sin   

sin   
Ход работы. 

1. На лист бумаги положить стеклянную пластину и обвести ее контуры. 

2. За стеклянной пластиной укрепить две иголки: одну по центру вплотную к 

грани, а вторую - на некотором расстоянии, но, чтобы иголки не находи- 

лись на перпендикуляре к граням пластины. 

3. Третью иголку укрепить перед пластинкой вплотную к грани так, чтобы, 

смотря сквозь стекло видеть все три иголки, расположенные на одной 

прямой. 

 

4. Пластину и иголки снять. Места иголок отметить точками 1,2,3. Начерти- 

те падающий луч 1—2, преломленный луч 1—3, а также перпендикуляр к 

границе пластинки. 

5. Отметить угол падения α и угол преломления β, транспортиром измерить 

углы и занести значения в таблицу 20. 

Таблица 20 

№ Угол 

падения α 

угол 

преломления β 

Коэффициент 

преломления n 

Среднее значение 

коэффициента 

преломления n 

1     

2     

3     



39  

6. Опыт повторить 3 раза, меняя каждый раз угол α. 

7. Вычислить коэффициенты преломления, найти его среднее значение. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется, углом падения? 

2. Что называется, углом преломления? 

3. Сформулируйте законы преломления 

4. Какими величинами характеризуется световая волна? Как они изменяются 

при переходе из одной среды в другую? 

5. В чем сущность явления преломления света и какая причина этого явле- 

ния? 

6. Что называется, показателем преломления и в чем его физический смысл? 

7. В каких случаях свет на границе двух сред не преломляется? 

 

Лабораторная работа №19 
 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 
 

Цель работы: Определение оптической силы и фокусного расстояния дан- 

ной линзы. 

 

Оборудование: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная 

собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, вы- 

прямитель, соединительные провода, экран, направляющая рейка. 

 

Теоретические сведения 

Простейший способ измерения оптической силы и фокусного расстоя- 

ния линзы основан на использовании формулы линзы 
1 + 1 =   или 1 + 1 = 1 
          

В качестве предмета используется светящаяся рассеянная светом буква в 

колпачке осветителя. Действительное изображение этой буквы получают на 

экране. 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока че- 

рез выключатель. 

2. Поставить лампочку на край стола, а экран – у другого края. Между ними 

поместите линзу, включить лампочку и передвигать линзу вдоль рейки, 

пока на экране не будет получено резкое изображение светящейся буквы. 

3. Измерить расстояние d и f, обратив внимание на необходимость тщатель- 

ного отсчета расстояний. 
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При неизменном d повторить опыт несколько раз, каждый раз заново по- 

лучая резкое изображение. Вычислите fср, Dср, Fср. Результаты измерений 

расстояний занести в таблицу 21. 
 

Таблица 21 

№ 

опыта 
 

  ∙ 10−3 м 

 
 ср ∙ 10−3 м 

 

  ∙ 10−3 м 

 
 ср, дптр 

 
 ср, м 

1      

2  

3  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое линза? Виды линз. 

2. Что называется главным фокусом? Что называется побочным фокусом? 
3. Правила построения изображения в линзах. 

4. Построить изображение в двояковыпуклой линзе, если предмет находится 

в фокусе. 

5. Построить изображение предмета, находящегося между фокусом и линзой 

в двояковыпуклой линзе. 

 

Лабораторная работа №20 
 

Определение длины волны с помощью дифракционной решетки. 
 

Цель работы: определение с помощью дифракционной решѐтки длины све- 

товых волн в различных частях видимого спектра. 

 

Оборудование: прибор для определения длины световой волны; дифракци- 

онная решѐтка (период 0,01 мм); лампа накаливания (или другой источник  

света). 

 

Теоретические сведения 

Дифракцией волн называется огибание волнами препятствий. Дифрак- 

ция света находит практическое применение в дифракционных решѐтках. 

Дифракционная решетка – это система из N параллельных щелей, на- 

несенных на пластинку. 

Основные характеристики дифракционной решетки: 

N – число параллельных щелей 

n – число параллельных щелей на единице длины. 
d – постоянная решетки (период) – это расстояние от начала одной щели до 

начала другой щели. 
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∆  b 

  Дифракционная решетка 

Так как решетка освещается одним фронтом волны, то ее N прозрач- 

ных щелей можно рассматривать как N когерентных источников света. При- 

меним к ним теорию интерференции: 

∆  =   , где ∆ –разность хода волн,  – порядок максимума,   – длина све- 

товой волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆  =   sin  , где   – угол, под котором видна спектральная линия, 

т.к.  - очень мал, то sin   ≅ tg   ⟹ tg   =   . Отсюда рабочая формула: 
  

   =     
  

  – порядок спектра, 

  – постоянная решетка, 

  – расстояние от нулевого максимума до середины 

b– расстояние от экрана до дифференциальной решетки 

 

Ход работы. 

1. Соберите установку для определения длины волны. 
 

2. Установите на демонстрационном столе лампу и включить ее. 

3. Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так, 

чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы. 
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2 

4. Экран прибора установить на возможно большем расстоянии от дифрак- 

ционной решетки и получить на нем четкое изображение спектров 1 и 2 

порядков. 

5. Определить b – расстояние от экрана до дифференциальной решетки (мм). 
6. Определить a – расстояние от нулевого максимума до середины фиолето- 

вой полосы сначала справа, затем слева по экрану (мм). Для k=1 вычис- 

лить среднее значение: 

 ср.фиол. = 
 ф.справа +  ф.слева 

2 
7. Вычислить  ф1 для k=1(max 1-го порядка) 

8. Определить a – расстояние от нулевого максимума до середины красной 

полосы сначала справа, затем слева по экрану (мм). Для k=1 вычислить 

среднее значение: 

 ср.красн. = 
 к.справа +  к.слева 

2 
9. Вычислить  к1 для k=1(max 1-го порядка) 

10.Опыт повторить со спектром второго порядка k=2 

11. Определить среднее значение  ф.ср.- длину волны фиолетового света (нм) 

 ф.ср. = 
 ф1+ ф2 

2 

12. Определить среднее значение  к.ср.- длину волны фиолетового света (нм) 

 к.ср. = 
 к1 + к2

 

13. Результаты опытов записать в таблицу 22 для фиолетового света и в таб- 

лицу 23 для красного света. 

Таблица 22 

№ 
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1         
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Таблица 23 

№ 
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Контрольные вопросы: 
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1. Что называется, интерференцией света? 

2. Какие волны называются когерентными? 

3. Что называется, дифракцией света? 

4. Что называется, дифракционной решеткой? 

5. Что называется, периодом дифракционной решетки? 

6. Применение дифракционной решетки. 
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Глава 1. Механика 

Раздел 1. Кинематика. 

 S – путь – длина траектории (линии) по которой движется тело 

    – вектор перемещения, соединяет начальную и конечную точку пути и    

          направлен от начальной точки к конечной 

 Мгновенная скорость             
  

  
 

 Средняя скорость     
      

      
 

 Ускорение    
     

  
 

 Относительность движения                  
     – скорость тела относительно неподвижной системы отсчета 

      – скорость тела относительно подвижной системы отсчета 

      – скорость подвижной системы отсчета 

 Равномерное прямолинейное движение 

           

     
  

 
 

уравнение координат          

График скорости равномерного прямолинейного движения  

 

 
 Равнопеременное движение           

                                     

                                     

   
          

  
 ;     – конечная скорость,      - начальная скорость 

путь равнопеременного движения        
   

 
  (1) 

уравнение координат             
    

 
 

конечная скорость           (2) 
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 При решении уравнений (1) и (2) как системы относительно t получаем 

дополнительное уравнение      
      (3)/ 

 Частным случаем равнопеременного движения является свободное паде-

ния тел и движение тела, брошенного вертикально вверх, поэтому 

      
   

 
 ;         ;      

     . 

 Графики равнопеременного движения 

 

 
 

 
 Криволинейное движение 

   
  

 
 – центростремительное (нормальное ускорение) 

  
  

  
 – угловая скорость, если        , то   

 

 
 

  

 
    . 

 

 

 

  – угол поворота производного радиуса 

T- период вращения (время одного оборота) 

n – частота вращения. 
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Связь между линейными и угловыми величинами 

                                . 

Задачи на нахождение характеристик равнопеременного движения. 

 Любую задачу на равнопеременное движение можно решить если рас-

сматривать уравнение (1) и (2) как систему уравнений. Если в задаче неизвестно 

время, удобно пользоваться уравнением (3). 

Задача №1. 

 Поезд, двигаясь под уклон, прошел за 20 с путь 340 м и развил скорость 

19м/с. С каким ускорением двигался поезд и какой была скорость в начале укло-

на? 

Решение: 

       
   

 
       

                    
   

 
  

         
   

 
      

   

 
    

      

  
 

 

  
             

   
         

                            

Ответ:                      

 

Задача №2. 

 Зависимость скорости материальной точки от времени задана уравнением 

       . Определите начальную скорость и ускорение точки. Записать урав-

нение движения и вычислить путь пройденный точкой за 12 секунд, учитывая, что  

    . 

Решение: 

Записываем уравнение движения в общем виде и сравниваем их с данными урав-

нениями  

          

       , значит                  (единицы измерения, если не огово-

рено специально, берутся в системе СИ)) 

          
    

 
, по условию           

   

 
              

                     

Ответ:                           

 

Задача №3. 

 Из пунктов А и В, расстояние между которыми 260 км, выехали навстречу 

друг к другу два автомобиля, скорость первого 60 км/ч. Встреча автомобилей 

произойдет через 2 часа. Определите скорость второго автомобиля. 

 

        

       

         

Дано: 

 a - ?       - ? 
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Решение: 

1. Выберем координатную ось Ох, в на-

правлении скорости первого автомобиля 

 
2. Запишем уравнение движения в координатах для первого автомобиля           

   и второго автомобиля            (знак минус так как скорость второго 

автомобиля направлена противоположно скорости первого) 

3. Рассмотрим момент встречи 

      , поэтому                
   

 
    

   
   

 
             

Ответ:           

Задача № 4. 

 Одну треть пути автомобиль прошел со скоростью 12 м/с, оставшуюся 

часть пути со скоростью 24 м/с. Определите среднюю скорость на всем пути. 

Решение: 

1. Запишем уравнение средней скорости  

    
 

 
(1) , где  - весь путь,  - общее время 

2. Так как         

   – время первой части пути  

   
  

  
 

 

 
 

  
 

 

  
 

   – время второй части пути  

   
  

  
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

  
   

 

  
 

 

  
 

  

  
 

 

  
 

3. Значение   подставим в формулу (1) 

    
 
 

  

        

Ответ:           

 

Задача №5. 

 В безветренную погоду капли дождя падают вертикально со скоростью 

          относительно земли. Скорость поезда 54 км/ч. Под каким углом α к 

вертикали будут падать капли на стекло движущегося вагона? Чему равна ско-

рость    капель относительно поезда? 

 

 

           

      

           

Дано: СИ: 

Переводить не 

нужно, так как 

находим   , 

по единица 

измерения    
a - ?       - ? 

   
 

 
  

        

          

          

Дано: 

    - ? 
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Решение: 

 

Пусть неподвижная система отсчета – Земля, тогда по 

закону скоростей                  

из рисунка:  

    
  

 
   

     
    

                  

    
  

  
        

  

  
     

 

Ответ:                     
Задача №6. 

 Свободно падающее тело за последние 0,5 с прошло путь 30 м. С какой 

высоты упало тело? 

Решение: 

1. Сделать чертеж, изобразив общую высоту H, данную высоту     и обозначив 

высоту равнуюH    через   . 

 
2. Записать уравнение относительно заданной высоты         

3. Используя уравнения равноускоренного движения и учитывая, что       

  
   

 
     

   
 

 
                      

         

 
 

            
   

 
 

         

 
, считая, что     

 

 
, получаем  

                                      . 

4. Определим высоту H 

  
   

 
   

        

 
         

Ответ:          

 

 

         

           

Дано: СИ: 

 

15 м/с 

α - ?      - ? 
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Задача № 7. 

 Камень брошен с земли со скоростью 10 м/с, под углом 30°. Определите 

максимальную высоту подъема и дальность полета, модуль скорости и направле-

ние вектора скорости через 0,2 с после бросания. Принять     
 

 
 . 

Решение: 

 
1. Сделать чертеж. Начало полета связать с началом координат, расположить 

скорости на составляющие по осям.                                         

2. Используя принцип независимости движения, движение по кривой линии за-

меняем двумя независимыми движениями вдоль оси Х – равномерное прямо-

линейное движение (проекция     ); и вдоль оси У – равнопеременное дви-

жение (движение под действием силы тяжести). 

3. Запишем уравнения равномерного         

и равнопеременного движения          
   

 

 
, где   

 

 
    из черте-

жа видно                          

4. Рассмотрим точку максимального подъема. 

          
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

   – тело движется вверх,  направлено вниз. 

         
 

 
в точке максимального подъема             

 

 
     

  
    

  
 

        

 
 (1) .Подставим (1) в формулы высоты, получим  

          
       

 
 

  
       

 
 

 

 
 

 

 

  
       

 
              

  
 

 

        

  
          

5. Определяем дальность полета              и так как   
        

 
  

          
        

 
  

                

 
 

  
       

 
   

     
  

 

  

        

          

       

        

Дано: 

H - ?  - ? 

        - ? 
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6. Определим скорость и её направление через 0,2 с. Вычислим полное время 

движения:   
        

 
 ;  

         

  
      так как     , значиткамень  будет 

находится где-то в точке М до максимальной высоты подъема, вектор скорости 

будет направлен по касательной к траектории в точке М. Учитывая, что  

                                     
                                                  

по теореме Пифагора:      
    

                      

7. Находим угол  , показывающий направление вектора скорости  

    
  

  
       

 

    
                          

Ответ:          ;         ;            ;      .    

Задача № 8. 

 Движение от шкива I к шкиву IV передается при помощи двух ременных 

передач. Найти частоту вращения (об/мин) шкива IV, если шкив I делает 1200 

об/мин, а радиусы шкивов        ,        ,         ,         . Шкивы II 

и III жестко укреплены на одном валу. 

Решение: 

 
Линейная скорость ремня, соединяющего I и III шкив, является линейной 

скоростью этих шкивов, так как      и значит 

               
     

  
 

Так какшкивы II и III закреплены жестко, значит      . Для ремня, со-

единяющего III иIV шкивы                
     

  
,  учитывая, что         

      получаем    
        

     
    

         

     
          . 

Ответ:              . 

 

 

               

        

         

         

         

Дано: 
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Задача № 9. 

 Период обращения молотильного барабана диаметром 600 мм равен 0,046 

с. Найти скорость точек, лежащих на ободе барабана и их центростремительное 

ускорение.  

 

Решение: 

  
  

 
   

        

     
         

  
  

 
 

  

 

 

 
   

 
   

     

   
            

Ответ:                         . 

Задачи для самостоятельной работы. 
1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1 м. Найти 

путь и перемещение мяча. 

2. Движение двух велосипедистов заданы уравнениями:                  

Построитьграфики зависимости     . Найти время и место встречи. 

3. Два поезда движутся навстречу друг друга со скоростями 72 и 54 км/ч. Пасса-

жир, находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходил мимо 

него в течение 14 с. Какова длина второго поезда? 

4. Рыболов, двигаясь на лодке против течения реки, уронил удочку. Через 1 мин 

он заметил потерю и сразу же повернул обратно. Через какой промежуток вре-

мени после потери он догонит удочку? Скорость течения реки и скорость лод-

ки относительно воды постоянны. На каком расстоянии от места потери он до-

гонит удочку, если скорость течения воды равна 2 м/с? 

5. Вертолет летел на север со скоростью 20 м/с. С какой скоростью и под каким 

углом к меридиану будет лететь вертолет, если подует западный ветер со ско-

ростью 10 м/с? 

6. Катер, переправляясь через реку, движется перпендикулярно течению реки со 

скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На сколько метров будет 

снесен катер течением, если ширина реки 800 м, а скорость течения 1 м/с? 

7. Зависимость скорости от времени при разгоне автомобиля задана формулой 

       . Построить график зависимости скорости от времени и найти ско-

рость в конце пятой секунды. 

8. Зависимость скорости материальной точки от времени задана формулой   

  . Написать уравнение движенияx=x(t), если в начальный момент (t=0) дви-

жущаяся точка находилась в начале координат (x=0). Вычислить путь, прой-

денный  материальной точкой за 10 с. 

9. По заданным на рисунке графикам написать уравнения         . 

         

          

Дано: СИ: 

0,6 м 

 

α - ?      - ? 
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10. Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Один, имея начальную скорость 

5 м/с, спускается с горы с ускорением -0,2 м/с
2
;другой, имея начальную ско-

рость 1,5 м/с, спускается с горы с ускорением  0,2 м/с
2
. Через какой промежу-

ток времени они встретятся и какое расстояние до встречи пройдёт каждый из 

них, если расстояние между ними в начальный момент равно 130 м? 

11. Уклон длиной 100 м лыжник прошел за 20 с, двигаясь с ускорением 0,3 м/с
2
. 

Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона? 

12. Велосипедист начал свое движение из состояния покоя и в течение первых 4с 

двигался с ускорением 1 м/с
2
; затем в течении 0,1мин он двигался равномерно 

и последние 20 м – равнозамедленно до остановки. Найти среднюю скорость 

за все время движения. Построить график зависимости      . 

13. Движение двух автомобилей по шоссе заданы уравнениями       

                . Описать картину движения. Найти: а) время и место 

встречи автомобилей; б) расстояние между ними через 5 с от начала отсчета 

времени; в) координату первого автомобиля в тот момент времени, когда вто-

рой находился в начале отсчета. 

14. Радиус рукоятки колодезного ворота в 3 раза больше радиуса вала, на который 

наматывается трос. Какова линейная скорость конца рукоятки при поднятии 

ведра с глубины 10 м за 20 с? 

15. Радиус рабочего колеса гидротурбины в 8 раз больше, а частота обращения в 

40 раз меньше, чем у паровой турбины. Сравнить скорости и центростреми-

тельные ускорения точек обода колес турбин. 

16. Снаряд зенитной пушки, выпущенный вертикально вверх со скоростью 800 

м/с, достиг цели через 6 с. На какой высоте находился самолет противника и 

какова скорость снаряда при достижении цели? Как отличаются реальные зна-

чения искомых величин от вычисленных? 

17. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Написать уравнение 

движения y=y(t). Найти, через какой промежуток времени тело будет на высо-

те: а) 15м; б) 20 м; в) 25 м. 

Указание: ОсьY направить вертикально вверх; принять, что при t=0y=0. 

18.  Мальчик бросил горизонтально мяч из окна, находящегося на высоте 20 м. 

Сколько  времени летел мяч до земли, и с какой скоростью он был брошен, ес-

ли он упал на расстоянии 6 м от основания дома? 
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19.  Мальчик ныряет в воду с крутого берега высотой 5 м, имея после разбега го-

ризонтально направленную скоростью, равную по модулю 6 м/с. Каковы мо-

дуль и направление скорости мальчика при достижении им воды? 

20. Диск, брошенный под углом 45° к горизонту, достиг наибольшей высоты h. 

Какова дальность полета? 

Раздел 2. Динамика. 

 Основное понятие механики – сила. 

  – сила, векторная величина, характеризующая взаимодействие тел, в резуль-

тате которого, тела получают ускорение. 

Сила определяется численным значением и точкой приложения. 

 Если на тело действуют  несколько сил,  то согласно принципу суперпозиции, 

результирующая сила равна геометрической сумме этих сил. Определить ре-

зультирующую силу геометрически можно по правилу параллелограмма 

 
 Законы Ньютона: 

Все законы Ньютона выполняются в инерциальной системе отсчета. 

1 закон: Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, от-

носительно которых тела движутся равномерно и прямолинейно или покоятся, 

если на них не действуют другие тела (или действие других тел компенсиру-

ются). 

Если тело движется с постоянной скоростью, такое движение называется дви-

жением по инерции, а способность тел сохранять такое движение – инертно-

стью. 

Мерой инертности является масса. 

2 закон: Сила, действующая на тело равна произведению массы тела на сооб-

щаемое ускорение.            

Если на тело действует несколько сил, то      
     

 
 

3 закон: Тела действуют друг на друга с силами равными по модулю и проти-

воположным по направлению, то есть каждому действию, есть равное проти-

водействие.              

Силы действия и противодействия приложены к разным телам и поэтому урав-

новешивать друг друга не могут. 

 Силы природы: 

1. Сила тяжести            . 

2. Вес тела                  

3. Закон Всемирного тяготения    
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4. Закон Гука         

5. Сила трения             ,      – сила реакции опоры. 

Примеры решения задач. 

Задача № 1. 

 Тело массой 1 кг связано нитью с другим телом массой 2 кг. Нить пере-

брошена через блок так, что первое тело движется по горизонтальной поверхно-

сти с коэффициентом трения      , а второе спускается вниз. Определить уско-

рение тел и силу натяжения нити. 

Решение: 

1. Выбрать систему координат, изобразить все силы 

действующие на оба тела. 

 
2. Записать 2 закон Ньютона для каждого тела отдельно в проекциях на оси-

координат. 

                               . 

                    
для первого тела 

Х:             ; 

У:            , так как      (тело движется горизонтально)    

   , учитывая, что                 

              (1) 

для второго тела 

Х: движения нет; 

У:              (2) так как тела связаны нитью,               

3. Решая (1) и (2) уравнения, как систему уравнений, находим: 

 
           
          

 , решаем методом почленного сложения →  

                    
        

     
          

  
             

   
 

 

 
          

Силу натяжения находим из уравнения (1) или (2) 

Из уравнения (2) →                                  

       

       

      

Дано: 
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Задача № 2. 

 Брусок, массой 2 кг, находится на наклонной плоскости с углом наклона 

30°. Какую силу, направленную горизонтально, надо приложить к бруску, чтобы 

он двигался равномерно на наклонной плоскости. Коэффициент трения бруска с 

плоскостью 0,3. 

Решение: 

 
 Решаем по тому же алгоритму, что и в задаче 1, но оси  координат лучше 

выбирать вдоль наклонной плоскости  по направлению движения 

                                                  

X:                               , так как движение равномерное 

Y:                                                

                        подставим в уравнение (1) 

                                        отсюда следует 

  
                  

              
    

                       

             
        

Задача № 3. 

 По мосту, радиусом 40 м движется автомобиль массой 2 т со скоростью  

36 км/ч. Определить силу давления автомобиля в средней точке моста, если мост 

а. выпуклый; 

б. вогнутый. 

Решение: 

а.              

 

Y:                    
  

 
 по третьему закону Ньютона             , поэтому 

      

       

Дано: 

  0,3 

    

     
          

Дано: 

R =40 м 

        

СИ 

10 м/с 
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б.  

 
Задача № 4. 

 Шарик массой 500 г, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 1 м, со-

вершает колебание в вертикальной плоскости. Найти силу натяжения нити в мо-

мент, когда она  образует с вертикалью угол  60°. Скорость шарика в этот момент 

1,5 м/с. 

Решение: 

                      
  

 
 

Направим ось Y вдоль радиуса окружности.  

 
 

Запишем 2 закон Ньютона в проекциях на эту ось. 

Y:                               

 
  

 
                       

  

 
  

              
    

 
         

 

Задача № 5. 

 Грузы                      подвешены с помощью системы блоков. 

Считая нить невесомой и нерастяжимой, а трение в блоках равным 0, найти уско-

рение грузов. Массу блоков не учитывать. 

       
          

    
 

  
 

Дано: 
      

СИ 

 

      

 
  

 
               

  

 
    

             
   

  
                   

Y:                    
  

 
 по третьему за-

кону Ньютона              , поэтому 
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Решение: 

 

 Так как за некоторое время груз массой    пройдет расстояние    
    

 
,  

а груз       
  

 
     

  

 
 

  
                 

  
  

 
        

  , решаем методом почленного сложения →  

                           
         

         
    

 

  
 

   
           

           
 

  

 
           

  

 
 

 

 
         . 

 

Задача № 6. 

 Спутник движется вокруг Земли на высоте Н=2000 км. ( Считать Землю 

шаром). Найти скорость движения спутника и период его обращения Т, если ра-

диус Земли R= 6400 км. 

Решение: 

На спутник действует сила тяготения, которая сообщает 

ему центростремительное ускорение m–масса спутника, 

М – масса Земли. 

            (1) 

      
  

  
    , r=H+R(3), тогда     

  

 
 

  

   
      

 

 

     

         
          

Дано: 

             

Дано: 

Н= 2000 км 

R= 6400 км 

       

СИ 

       м 

    

    

 

 

 

 

              

              

             

Подвешенный блок дает выигрыш 

в силе в 2 раза. 

Направление оси у выбираем для 

каждого груза –в сторону его ус-

корения. 

у:             

 
  

   
  

  

      
     

 

   
          

 

   
 

          

          
  

             
                      

Подставим (2), (3),(4) в уравнение (1) 

Так как     
  

               поэтому     
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Задачи для самостоятельной работы. 
1. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны равно 60 земным радиу-

сам, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В какой точке отрезка, со-

единяющего центры Земли и Луны, тело будет притягиваться ими с одинако-

вой силой? 

2. Средняя плотность Венеры 5200 кг/м
3
, а радиус  планеты 6100 км. Найти ус-

корение свободного падения на поверхности Венеры. 

3. Лифт Останкинской телевизионной башни разгоняется до скорости 7 м/с в 

течение 15 с. Сколько же времени занимает и остановка лифта? На сколько 

изменится вес человека массой 80 кг в начале и конце движения лифта? 

4. Деревянный брусок массой 2 кг тянут по деревянной доске, расположенной 

горизонтально, с помощью пружины жёсткостью 100 Н/м. коэффициент тре-

ния равен 0,3. Найти удлинение пружины. 

5. С высоты 25 м предмет падал в течение 2,5 с. Какую часть составляет средняя 

сила сопротивления воздуха от силы тяжести? 

6. На наклонной поверхности длиной 50 см и высотой 10 см покоится брусок 

массой 2 кг. При помощи динамометра, расположенного параллельно плоско-

сти, брусок сначала втащили вверх по наклонной плоскости, а затем стащили 

вниз. Найти разность показаний динамометра. 

7. Наклонная плоскость расположена под углом α=30° к горизонту. При каких 

значениях коэффициента трения μ тянуть по ней груз труднее, чем  подни-

мать его вертикально? (Движение считать равномерным). 

8. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой си-

лой он давит на сидение при прохождении среднего положения со скоростью 

6 м/с? 

9. Велотрек имеет закругление радиусом 40 м. В этом месте он наклонен на 40° 

к горизонту. На какую скорость езды рассчитан  такой наклон? 

10.  Найти силу упругости нити в момент, соответствующий рисунку, если масса 

груза равна 100 г, скорость движения 2м/с, угол 60°, длина нити 40 см. 

 
11. Груз, подвешенный на нити длиной 60 см, двигаясь равномерно, описывает в 

горизонтальной плоскости окружность. С какой скоростью движется груз, ес-

ли во время его движения нить образует с вертикалью постоянный угол 30°? 

12. На шнуре, перекинутом через блок, подвешены грузы массами 0,3 и 0,2 кг. С 

каким ускорением движутся грузы? Какова сила натяжения шнура во время 

движения? 
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13. Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах вертикально вверх груз 

массой 15,3 т с ускорением 0,6м/с
2
. Найти силу тяги вертолета и силу, дейст-

вующую со стороны груза на прицепной механизм вертолета. 

14. Маневровый тепловоз массой 100 т тянет два вагона по 50 т каждый с ускоре-

нием0,1 м/с
2
.найдите силу тяги тепловоза и силу натяжения сцепок, если ко-

эффициент сопротивления движению равен 0,006. 

15. С каким ускорениемaдвижется система, изображенная на рисунке, 

 
16. Найти силу трения, действующую на груз массой m, ускорение движения гру-

зов  и силу натяжения нити, если h =60 см, l=1 м, m=0,5 кг, μ=0,25. 

 
17. Конькобежец движется со скоростью 10 м/с по окружности радиусом 30 м. 

под каким углом к горизонту он должен наклониться, чтобы сохранить рав-

новесие? 

18. С какой максимальной скоростью может ехать мотоциклист по горизонталь-

ной плоскости, описывая дугу радиусом 100 м, если коэффициент трения ре-

зины о почву 0,4? На какой угол от вертикального положения он при этом от-

клоняется? 

19. Груз, подвешенный на нити длиной l=60 см, двигается равномерно, описыва-

ет в горизонтальной плоскости окружность. С какой скоростью движется 

груз, если во время его движения нить  образует с вертикалью постоянный 

угол α=30°? 

Раздел 3. Статика. 
1. Условие равновесия. 

Для равновесия твердого тела необходимо, чтобы геометрическая сумма 

внешних сил, приложенных к телу, была равна нулю. А значит и сумма проекций 

этих сил на оси координат также равна нулю. 

      

     .  

Но этого условия недостаточно, для тел, у которых рассматривается вращение 

этих тел относительно оси (любой точки, выбранной на теле)  

2. Условие равновесия. 

если m=1кг и коэффициент трения 0,2? Какова сила 

натяжения нити    , связывающей тела I и II,  и сила 

натяжения нити    ,связывающей тела II и III? 

Решить задачу при следующих значениях 

массы груза М: а) 0,1 кг; б) 0,25 кг;              

в) 0,3 кг; г) 0,35 кг; д) 0,5 кг. 
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Твердое тело находится в равновесии, если сумма моментов всех внешних сил, 

действующих на тело, относительно любой оси равна нулю.  

     

М -  момент силы  

      , l- плечо силы, длина перпендикуляра, опущенного из оси на линию 

действия силы. 

l=ОС 

М – положителен, если сила вращает тело по часо-

вой стрелке и отрицателен, если сила вращает тело 

против часовой стрелки.  

Любое тело находится в равновесии, если  

    
     
     

  

 

Примеры решения задач по статике. 

Задача № 1. 

 Груз висит на двух тросах.          .Сила тяжести, действующая на 

груз, равна 600 Н. Определить силы упругости тросов АС и СВ. 

Решение: 

 

1. Изобразим действующие силы в осях ко-

ординат  
      ,  

      - силы упругости 

   – сила тяжести 

 

 

 

2. Запишем условие равновесия для внешних сил:                +  
     +  =0  и в про-

екциях на оси координат 

Ось Х:                                                         

Ось У:                                                          

3. Выразим искомые силы из уравнений (1)и (2), вычислим их значения 

        

Дано: 

         . 
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Ответ:                        

 

Задача №2. 

 Лестница длиной 4 м приставлена к стене без трения под углом     к полу. 

Максимальная сила трения между лестницей и полом         . На какую высо-

ту может подняться по лестнице человек весом 600 Н, прежде, чем лестница нач-

нет скользить? Весом лестницы пренебречь. 

Решение: 

1. Выполним рисунок, изобразив силы, действующие 

на лестницу:       – силы реакции стены и пола 

 
3. Чтобы записать (1) условие конкретно для этой задачи, выбираем ось враще-

ния – это точка В. Обычно выбирают осью точку, в которой сосредоточено 

наибольшее количество неизвестных сил, в этой задаче точки А и В. 

          
   

Момент силы вращающий тело относительно оси по часовой стрелке – поло-

жителен, против – отрицателен. Момент сил приложенных к оси равен 0, 

               

учитывая, что    
 

   
          , получаем  

   
 

   
               

             

 
      

4. Для нахождения неизвестных сил реакции опоры, запишем (2) или (3) уравне-

ние в зависимости от того, вдоль оси X, или Y, расположена неизвестная сила 

реакции опоры. В данной задаче    лежит вдоль оси X.  

Проекция сил на ось X: 

         (проекция    и   на ось X равна 0, так как эти силы перпендику-

лярны оси X)         

5. Подставим значение    в уравнение (4) и вычислим высоту  

          

        

       
      

Дано: 

    

2. Запишем условия 

равновесия 

     (1) 

      (2) 

      (3) 
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 . Преобразуем для удобства вычис-

ления                
              

       
      

Задача № 3. 

 Рельс длиной 10 м и массой 900 кг поднимают равномерно на двух тросах. 

Найти силу натяжения тросов, если один из них укреплен на конце рельса, а дру-

гой на расстоянии 1 мот второго конца рельса. 

Решение: 

1. Сделаем чертеж, изобразив силы, действующие на рельс 

 

2. Записать условие равновесия  

     

      

y:                  ось вращения точка О 

     
 

 
         

 

 
       

     
 

 
   

 

 

подставим значение   

    
         

 
      

 

 
       

Подставим (2) в (1) 

 

 
                

   

 
     

        

 
                

    
 

 
                      

Задача № 4. 

 В однородной пластине в форме круга радиуса R, вырезано отверстие вдвое 

меньшего радиуса, касающегося края пластинки. Где находится центр тяжести 

пластине? 

Решение: 

       

         

       

Дано: 

      

    - ? 

Дано: 

R 

    

 

                    

         
 

 
 

 

    

Пусть С – центр тяжести пластины. 

Х – расстояние от точки О до центр тяжести 

пластины. 

М – масса не вырезанного круга 

m – масса вырезанного круга 
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Из  условия равновесия относительно точки О. 

   
 

 
              

   

      
    

и подставим (1) и (2) в (3) получаем 

  
       

 

 
 

 
  

              
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 
   

 
 

 
   

 

 
 

 

Задача № 5. 

 Однородный куб весит 100 Н. Какую горизонтальную силу надо приложить 

к верхней точке куба, чтобы его перевернуть? 

Решение: 

 

 

Задачи для самостоятельной работы. 
1. Найти силы, действующие на стержень АВ и ВС, если      , а масса лампы 

3 кг.  

 
2. Найти силы, действующие на подкос ВС и тягу АС, если АВ=1,5м, АС=3м, 

ВС=4м, а масса груза 200 кг. 

 

 

 

 

        

Дано: 

    

       
 

 
     

 

 
   

   

 
       

О – ось вращения 

Из условия равновесия       
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3. Доска массой 10 кг подперта на расстоянии ¼ ее длины. Какую силу, перпен-

дикулярно доске, надо приложить к ее короткому концу, чтобы удержать доску 

в равновесии? (В этой задаче доска расположена горизонтально, а сила тяже-

сти приложена к середине доски).  

4. Рельсы длиной 10 м и массой 900 кг поднимают на двух параллельных тросах. 

Найти силу натяжения тросов, если один из них укреплен на конце рельса, а 

другой на расстоянии 1 м от другого конца. 

5. К вертикальной гладкой стене в точке А на веревке длиной   подвешен шар ве-

сом Р. Какова сила натяжения веревки и сила давления шара на стенку, если 

его радиус равен R? Трением о стенку пренебречь. 

 
6. Труба весом        Н лежит на земле. Какое усилие надо приложить, чтобы 

приподнять краном один из ее концов? 

7. У стены стоит лестница. Коэффициент трения скольжения лестницы о стенку 

      , коэффициент трения лестницы о землю       . Центр тяжести ле-

стницы находится на середине ее длины. Определить наименьший угол, кото-

рый лестница может образовать с горизонтом, не соскальзывая. 

8. Однородная тонкая пластинка радиусом R имеет форму круга, в котором выре-

зано круглое отверстие вдвое меньшего радиуса, касающееся края пластинки. 

Где находится центр тяжести? 

 

Раздел 4. Законы сохранения в механике. 

 Импульс тела – это величина равная произведению массы тела на его скорость 

           импульс. 

Направление импульса совпадает с вектором скорости   .  

СИ:      
    

 
      

Если на тело действует постоянная сила       , то  

           

  
                                     

                 
         
        

      
        

    

 

 

 Закон сохранения импульса: 

 

Суммарный импульс замкнутой системы тел остается постоянным при лю-

бых взаимодействиях тел системы между собой. 
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             или                           

или                     
                 

      
 
      

 
           

                    

 

Используя закон сохранения импульса К. Э. Циолковский смог рассчитать 

скорость ракеты, в зависимости от скорости выброса газов реактивного двига-

теля. 

   
         

  
 - формула Циолковского 

 Работа А – это мера действия силы, зависящая от ее модуля и направления, а 

также от точки приложения силы. 

 
Работа силы тяжести не зависит от формы траектории, по которой движется 

тело, а зависит лишь от начального и конечного положения тела. 

При перемещении тела по замкнутой траектории работа консервативных 

сил (например, силы тяжести) равна 0. 

Работа силы трения отрицательна. 

Работа силы упругости   
   

 

 
 

   

 
. 

 Энергия характеризует способность тел совершать работу. 

Энергия, которой обладает, тело вследствие движения, называется кинети-

ческой    
   

 
. 

Потенциальная энергия определяется взаимным расположением взаимодей-

ствующих  тел или частей одного и того же тела.       

Для упруго деформированного тела   
 

 
     

Любая работа совершается только за счет изменения энергии. 
              

" - " показывает, что при совершении работы энергия убывает.  

 Закон сохранения энергий: 

В замкнутой консервативной системе полная механическая энергия сохра-

няется ( не изменяется) 

               
    

    
    

  полная энергия  

       . 

 Мощность    физическая величина, измеряемая отношением  работы к про-

межутку времени, в течении которого она произведена. 

  
 

  
   

               

  
                 

СИ:                

 

 

 

                 

СИ:                  
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Примеры решения задач. 

Задача № 1. 

 Электровоз массой 180 т, движется со скоростью 0,5 м/с, и подъезжая к не-

подвижному вагону, продолжает движении вместе с ним. Какова масса вагона, 

если скорость локомотива уменьшилась до 0,4 м/с? Трением пренебречь. 

Решение: 

1. Выбираем направление оси Х (обычно вдоль дви-

жения тела или одного из движущихся тел) и запишем 

закон сохранения импульса 

                 
 
      

 
 

 

2. Спроектируем импульсы на эту ось, учтем, что       и   
    

      

        
     

     
         

  
    

               

   
               

Задача № 2. 

 Снаряд, массой 40 кг, летящий горизонтально со скоростью 600 м/с, разры-

вается на две части с массами 30 и 10 кг. Большая часть продолжает двигаться 

в этом же направлении со скоростью 900 м/с. Определить величину и направ-

ление скорости меньшей части заряда. 

Решение: 

1. Выбираем направление оси Х 

 

2. Запишем закон сохранения импульса         
 
      

 
.                        До-

пустим, что оба осколка летят в туже сторону. 

       
      

    
  

       
 

  
     

  
             

  
           

" - " означает, что меньший осколок летит в сторону противоположную движе-

нию снаряда. 

Задача № 3. 

 С судна, движущегося со скоростью            стреляет пушка, в сторо-

ну противоположную движению судна, под углом 60° к горизонту. На сколько 

          

        

  
    

     

Дано: 

m1 = 180 т          

СИ 

 

      

         

         

         

  
         

Дано: 

M = 40 кг 
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изменилась скорость судна, если снаряд вылетел со скоростью          , 

масса снаряда         , а масса судна         ? 

Решение: 

 
      

     

по закону сохранения импульса  

                    
           

      
 
               

              

 

или в проекциях на ось х 

              
              

  
                   

  
   

   
                   

  
    приводим к общему знаменателю 

   
                        

  
    

  

  

              

   
  

     
                     (м/с) 

Задача № 4. 

 В ракете массой 600 г содержится 350 г взрывчатого вещества. На какую 

высоту поднимется ракета, если  мгновенная скорость выхода газов 300 м/с. 

Сопротивление воздуха уменьшает рассчитанную высоту в 6 раз. 

Решение: 

                
  

     
 
     

 
 

так как до сгорания взрывчатого вещества, ракета 

покоилась. 

   
     

      
  

   
 

 
 

 

 

           

        
          

         

         

Дано: 

       

          

СИ: 

 

      кг 
 

       

 

        

  
         

  
     

 
 

         

Дано: 

M = 600г        

СИ: 

0,35 кг 
 

     

Высоту подъема определим формуле   
      

      , учиты-

вая    
      

                 
  

  

  
       

    
  

 

     
       

    
  

       
 

      
          

           
     (м) 
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Задача № 5. 

 При вертикальном подъеме тела массой 2 кг на высоту10 м совершенна ра-

бота 240 Дж. С каким ускорением поднимали груз? 

Решение: 

 

1. Изобразим силы, действующие на тело, выберем направление 

оси Y (тело поднимается вверх). 

 

 

 
4. Подставим значение силы в формулу (1)                     

 и выражаем ускорение   
     

  
.  

5. Подставим численные значения и вычислим ускорение 

   
           

    
          

Задача № 6. 

 Резиновый шнур длиной 1 м под действием груза 10 Н удлиняется на 10 см.  

Найти работу силы упругости. 

Решение: 

1. Работа силы упругости равна изменению потен-

циальной энергии           
   

 

 
 

   
 

 
  (1) 

2. Жесткость шнура определяется  из закона 

ка          

По третьему закону Ньютона               
 

  
 

3. Подставим значение   в формулу (1), учитывая, что       

   
   

 

 
 

   
 

   
 

   

 
   

      

 
         

 

 

 

       

         

Дано: 

A=240 Дж 

       

    

       

     

         

       

Дано: СИ: 

 

 

0,1 м 

 

     

                  

2. Запишем формулу для определения работы 

                (1) 

 – сила, совершающая положительную работу. 

     ;    

3. По второму закону Ньютона 

    , направление силы и перемещения совпа-

дают         
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Задача № 7. 

 На какую высоту за минуту может поднять 400 м
3
 воды насос, развивающий 

полезную мощность 2000 кВт? 

 

Решение: 

1. Запишем формулу мощности   
 

 
 (1) 

2. Определяем работу            так как 

                        

      

3. Подставим выражение работы в формулу (1)  
   

 
 

4. Выражаем высоту подъема  и вычисляем ее, учитывая, что        

  
   

  
 

   

     
    

        

          
        

Задача № 8. 

 Поезд массой 600 т за первую минуту прошел путь 360 м, двигаясь равноус-

коренно. Определить среднюю мощность локомотива, развиваемую на этом 

участке, если коэффициент сопротивления движению 0,005.   

Решение: 

1. Запишем формулу мощности   
 

 
, где  

         ,     сила тяги поезда. 

2. Силу тяги определяем из второго закона 

Ньютона (смотреть решение задач на законы 

Ньютона) 

 

 
 

 

3. Ускорение определим, используя формулу перемещения тела при равноуско-

ренном движении.      
   

 
, учитывая, что        

   

 
   

  

  
    

Подставим (3) в (2)          
  

  
  

4. Определим конечную формулу   
 

 
 

     
  

  
   

 
  

  
                   

     

   
 

  
                   

         

        

               

              

Дано: 

        

СИ: 

60 с 

 

 

     

         

     

        

        

        

Дано: 

        

СИ: 

 

60 с 

     

        

Запишем второй закон Ньютона в проекциях 

на осьX иY 

X:           

Y:                       

Так как                 

                        (2)  
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Задача № 9. 

 Тело брошенное вертикально вниз с высоты 75 м со скоростью 10 м/с, в мо-

мент удара о землю обладало кинетической энергией 1600 Дж. Определить массу 

тела  и скорость тела в момент удара. Сопротивлением воздуха  пренебречь. 

 

Решение: 

1. Сделаем чертеж 

 
2. По закону сохранения энергии 

   
    

    
    

в момент удара        
   

   
    

    
 (1) 

   
 

 
         

(2) ;   
 

   
 

 
 

3. Из уравнения (2)выражаем массу тела  

  
    

  
      

   
      

           
        

4. Скорость находим из уравнения 
   

 

 
      

   
 

 
   

    
       

           
                                     

 

Задача № 10. 

 Шарик скользит по наклонному желобу, переходящему в вертикальную 

петлю радиусом 1 м. С какой высоты шарик должен начать движение, чтобы не 

оторваться от желоба  в верхней его точке? Трением пренебречь.  

 

Решение: 

1. Выполним рисунок. Изобразим силы, действующие на ша-

рик в верхней части желоба. 

 

        

          

     

   
        

         

Дано: 

    

     

      

     

         

Дано: 
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2.Запишем закон сохранения энергии 

   
    

    
    

    
          поэтому     

   
 

 
       

  
  

 

  
   (1)  

3. Для определения скорости используем второй закон Ньютона для верхней точ-

ки  желоба        

       , учитывая, что   
  

 
, получаем 

   

 
     , в момент отрыва 

    
   

 
             

4. Находим высоту, подставив (2) в (1)   
  

  
                        

Задача № 10. 

 На нити, длиной 2 м висит ящик с песком массой 2 кг. Пуля, летящая гори-

зонтально, попадает в ящик и застревает в нем, при этом нить с ящиком отклоня-

ется на 30°. Определить скорость пули, если ее масса 10 г. Ящик считать матери-

альной точкой, сопротивлением воздуха пренебречь.  

 

Решение: 

1.Выполнить рисунок, выбрать направление  оси Х  

 
2. Запишем закон сохранения импульса в проекциях на ось Х 

                 
 
      

 
  учитывая, что      ,до попадания пули ящик 

покоился.   
    

     - после попадания пули, ящик и пуля двигаются вместе, 

как одно тело. 

Х:             
     

         

  
(1) 

3. Скорость    определим, пользуясь законом сохранения, рассмотрев момент сра-

зу после попаданияпули (точкаО) и момент когда ящик с пулей поднялся на мак-

симальную высоту ( точка А).       
          

 
                   

4. Значение   найдем  из       

                             

                (2) 

5. Подставим (2) в (1) и вычислим численное значение скорости пули. 

   
     

  
              , так как        

  

 
        

   
      

    
                   =458 (м/с) 

        

        

       

       
         

Дано: СИ: 

0,01кг 
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Задачи для самостоятельной работы. 
1. Мяч массой 100г, летевший со скоростью 20 м/с, ударился о горизонтальную 

плоскость. Угол падения (угол между направлением скорости и перпендику-

ляром к плоскости) равен 60°. Найти изменение импульса мяча, если удар аб-

солютно упругий, а угол отражения равен углу падения. 

2.  Два неупругих тела, массы которых 2 и 6 кг, движутся навстречу друг к дру-

гу со скоростями 2 м/с каждое. С какой скоростью и в каком направлении бу-

дет двигаться эти тела после удара? 

3. На вагонетку массой 50 кг, катящуюся по горизонтальному пути со скоро-

стью 0,2 м/с, насыпали сверху 200 кг щебня. На сколько при этом уменьши-

лась скорость вагонетки? 

4. С лодки массой  200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с, ныряет  мальчик 

массой 50 кг, двигаясь в горизонтальном направлении.Какой станет скорость 

лодки после прыжка мальчика, если он прыгнет: 

а. с кормы со скоростью 4 м/с; 

б. с носа со скоростью 2 м/с; 

в. с носа со скоростью 6 м/с. 

5. Бильярдный шар 1, движущийся со скоростью 10 м/с, ударился о покоящийся 

шар 2 такой же массы. После удара шары разошлись так, как показано на ри-

сунке. Найти скорость шаров после удара. 

 
6. Автомобиль массой 10 т движется под углом по дороге, составляющей с гори-

зонтом угол, равен 4°. Найти работу силы тяжести на пути 100 м. 

7. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити длиной 40 см, описывает в гори-

зонтальной плоскости окружность. Какова кинетическая энергия шарика, если 

во время его движения нить образует с вертикалью постоянный угол 60°? 

8. На балкон, расположенный на высоте 6 м, бросили с поверхности земли пред-

мет массой 200 г. Во время полета он достиг максимальной высоты 8 м от по-

верхности земли. Определите работу силы тяжести при полете предмета вверх, 

вниз и на всем пути. Найти результирующее изменение потенциальной энер-

гии.  

9. Жесткость пружины динамометра, рассчитанного на 40 Н, равна 500 Н/м. Ка-

кую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину от середины шкалы до 

последнего деления? 

10. Каковы значения потенциальной и кинетической энергии стрелы массой 50 г, 

выпущенной из лука со скоростью 30 м/с вертикально вверх, через 2 с после 

начала движения? 
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11.  С какой начальной скоростью    надо бросить вертикально вниз мяч с высоты  

 , чтобы он после удара о землю подпрыгнул относительно начального уровня 

на высоту: а)           б)     ? Считать удар абсолютно упругим. 

12. Груз массой 25 кг висит на шнуре длиной 2,5 м. На какую наибольшую высоту 

можно отвести в сторону груз, чтобы при дальнейших свободных колебаниях 

шнур не оборвался? Максимальная сила натяжения, которую выдерживает 

шнур не обрываясь, равна 500 Н. 

13.  В школьном опыте с «мертвой петлей» брусок массой   отпущен с высоты     

       (   радиус петли).  

 

С какой силой давит брусок на опору в нижней и верхней точках петли? 

14.  Автомобиль массой 2 т затормозил и остановился, пройдя путь 50 м. Найти 

работу силы  трения и изменение кинетической энергии автомобиля, если до-

рога горизонтальна, а  коэффициент трения равен 0,4. 

15. Бензовоз массой 5 т подходит к подъему длиной 200 м и высотой 4 м со скоро-

стью 15 м/с. В конце подъема его скорость уменьшилась до 5 м/с. Коэффици-

ент сопротивления равен 0,09. Найти: а) изменение потенциальной энергии 

бензовоза; б) изменение кинетической энергии; в) работу силы сопротивления: 

г) работу силы тяги; д) силу тяги бензовоза. 

16.  Пуля массой 9,6 г вылетает из ствола пулемета со скоростью 825 м/с. Через 

100 м скорость пули уменьшается до 746 м/с, а через 200 м – до 675 м/с. Найти 

работу силы сопротивления воздуха на первых и вторых ста метрах пути. 

17.  Санки с седоком общей массой 100 кг съезжают с горы высотой 8 м и длиной 

100 м. Какова средняя сила сопротивления движению санок, если в конце горы 

они развили скорость10 м/с, а начальная скорость равна нулю? 

18. Найти среднюю полезную мощность при разбеге самолета, предназначенного 

для работ в сельском и лесном хозяйстве. Масса самолета 1 т, длина разбега 

300 м, взлетная скорость 30 м/с, коэффициент сопротивления 0,03. 

19. Какую наименьшую работу надо совершить, чтобы по плоскости с углом на-

клона 30° на высоте 2 м втащить груз, прикладывая силу, совпадающую по на-

правлению с перемещением? Масса груза 400 кг, коэффициент трения 0,3. Ка-

ков при этом КПД? 

20.  Найти КПД наклонной плоскости длиной 1 м и высотой 0,6 м, если коэффици-

ент трения при движении по ней тела равен 0,1.  

 

 



34 
 

Раздел 5. Механические колебания и волны. 

 Механические колебания – это движения, повторяющиеся во времени. 

Рассмотрим колебания на примере пружинного и нитяного (математического) ма-

ятников. 

Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на 

тонкой невесомой и нерастяжимой нити. 

 

Фаза колебаний   – показывает, какая доля периода прошла с момента начала 

колебаний; 

  
 

 
      

 

 
 

Циклическая или круговая частота   

      
  

 
 

СИ:                               

 Гармонические колебания – это колебания при которых физические величины 

меняются во времени по закону синуса или конуса 

                 , где  

   – начальная фаза 

        – полная фаза. 

 В процессе колебаний происходит переход потенциальной энергии в кинетиче-

скую и наоборот.  

Для упруго колеблющегося тела:    
   

 
,  

Для математического маятника:         

В любом случае       
   

 

 
,    – скорость колеблющегося тела в положе-

нии равновесия. 

 Свободные колебания (или собственные колебания) – это колебания, совер-

шаемые колебательной системой только за счет первоначального запаса энер-

гии, при отсутствии внешних воздействий. 

Основными характеристиками колеба-

тельного движения являются: 

Амплитуда (А, Х0)– максимальное от-

клонение от положения равновесия; 

(ОА) период Т – время одного полного 

колебания; 

Частота   – количество колебаний в 

единицу времени; 
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Все свободные колебания являются затухающими. 

Условия возникновения колебаний: 

1. Наличие силы, возвращающей тело в положение равновесия. 

2. Отсутствие трения в системе. 

 

 Динамика свободных колебаний. 

Используя второй закон Ньютона, можно записать: 

      
 

 
             – для пружинного маятника 

  
 

 
  – для математического маятника,    – длина дуги ОА 

        (или       )            

для пружинного маятника: 

    
 

 
          

 

 
  

для математического маятника 

    
 

 
          

 

 
  

 Колебания, происходящие под действием внешней периодически изменяю-

щийся силы, называются вынужденными. 

 Резонанс – это резкое возрастание амплитуды до максимального значения, при 

условии, что частота вынуждающей силы   равна частоте собственных коле-

баний системы   . 

 Волна – это распространения колебаний в упругой среде (твердом теле, жидко-

сти, газе) 

Продольная волна – частицы среды колеблются вдоль распространения волны. 

Поперечная волна - частицы среды колеблются поперек распространения вол-

ны. 

Плоская волна – это волна, у которой направление распространения одинаково 

во всех точках пространства. 



36 
 

  
Длина волны – это растояние, на которе распространяется волна за время 

равное периоду колебаний в ней. 

        - длина волны. Учитывая, что   
 

 
       

 Звук – это механическая волна скорость звука в воздухе          . 

Громкость звука определяется амплитудой колебаний. 

Высота звука – частота колебаний. 

Примеры решения задач. 

Задача № 1. 

 Координата колеблющегося тела измеряется по закону        . Чему 

равна амплитуда, период и частота колебаний, если формуле все величины выра-

жены в единицах СИ? 

Решение: 

Сопоставим данные уравнения с законом гармонического ко-

лебания 

       
  

 
 

        
 отсюдаA=5(м) под знаком косинуса  

  

 
   

  
  

 
     , так как      

 

 
   

 

 
          

Ответ: A=5(м),                   

Задача № 2. 

 Написать закон гармонического колебания груза на пружине, если амплиту-

да колебаний 80 см, а частота 0,5 Гц  

Решение: 

1. Запишем закон гармонического колебания  

      
  

 
  (1) 

2.  Определим период колебания 

  
 

 
    

 

   
       

3. Подставим значения амплитуды и периода в формулу (1) 

        
  

 
             

Ответ:               

 

         

Дано: 

    

    

    

        

         

Дано: СИ: 

0,8 м 
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Задача №3. 

 Какова длина математического маятника, совершающего гармонические ко-

лебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения 

на поверхности Луны примерно в 6 раз меньше, чем на Земле. 

Решение: 

     
 

  
    

  

 
. Возведем обе части уравнения в квадрат 

   
     

 
   

   

    
учитывая, что   

 

 
   

         получаем   
 

      
   

  

             
        

Задача №4. 

 Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 250 Н/м. 

Амплитуда колебаний 15 см. Найдите полную энергию колебаний и наибольшую 

скорость движения груза.  

Решение: 

1. Запишем уравнение для полной механической 

энергии         
   

 
 

   

 
 

2. Рассмотрим момент наибольшего отклонения 

груза от положения равновесия 

         
   

 
   

         

 
         

3. При прохождении телом положения равновесия:      
     

 

 
      

 
  

 
      

     

    
          

Задача №5. 

 Два маятника одновременно отклонены и отпущены. За одно и тоже время 

первый маятник совершил 15 колебаний, второй -10. Определить длину второго 

маятника, если длина первого 2 м. 

Решение: 

1. Запишем формулу периода колебаний для каждого маятника  

      
  

 
 ;      

  

 
 

по условию            
 

  
        

 

  
    

2. Подставляем вместо    и    их значения из (1) и (2) 

 

  
    

  

 
 ;

 

  
    

  

 
 из обоих уравнений выразим   и приравниваем  правые 

части. 

         

   
 

 
 

Дано: 

    

    

           

        

Дано: 

m = 400 г 

СИ: 

 

0,4 кг 

0,15 м 

    
       

 

       

      

      

Дано: 
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 ;        

  

 
       

  

 
       

  

 
               

Возведем в квадрат   
       

        
  

    

  
     

     

   
        

Задача №6. 

 Груз массой 0,2 кг колеблется на пружине с жесткостью    Н/м с амплиту-

дой 2 м. Каково ускорение груза в момент времени   
 

 
  от начала колебаний? 

 

Решение: 

1. Запишем уравнение координаты груза, колеблющегося на 

пружине       
  

 
  (1) 

2. По второму закону Ньютона           по закону Гука 

            

3. Подставим (3) в (2)         и выразим ускорение 

  
   

 
     

4. Подставим (1) в (4), получаем   
  

 
    

  

 
  

  
   

   
      

  

 
 
 

 
 

   

   
      

 

 
 

   

   
 

   

 
            

Задача №7. 

 Мальчик несет на коромысле ведро с водой, период собственных колебаний 

которых 1,6 с. При какой скорости движения мальчика вода начинает особенно 

сильно выплескиваться, если длина его шагов 60 см. 

Решение: 

 

За один шаг колебания молекул воды вырастают от 0 до max,и убывает от maxдо 

0, что соответствует половине волны, отсюда следует, что     .  

Так как   
 

 
 

  

 
   

     

   
           

 

 

          

      

  
 

 
 

Дано: 

m = 0,2кг 

    

        

        

Дано: СИ: 

 

0,6 м 

     

       - амплитуда колебания  
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Задача №8. 

Какова длина волны на воде, если при скорости распространения волны 2,4 м/с 

плавающее на воде тело совершает 20 колебаний за 10 с? 

Решение: 

Длину волны определяем по формуле       

учитывая, что   
 

 
 , получаем   

   

 
   

      

  
        

 

 

Задача №9. 

 Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся ближайшие 

точки, совершающие колебания в противоположных фазах, если частота колеба-

ний 725 Гц? 

Решение: 

 

Изобразим волну, расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в 

противоположных фазах (точки А и  В) равно половине длины, т.е.  

  
 

 
           

 

 
   

 

   
 

    

     
      

Задача №10. 

 Звук взрыва, произведенного в воде, по воде дошел до приборов на 45 с 

раньше, чем по воздуху. На каком расстоянии от приборов произошел взрыв? 

Решение: 

Значение скорости звука в воде и  в воздухе определяем по 

таблице. Звук в воде и в воздухе распространяется равномер-

но (вода и воздух – однородные среды). Поэтом расстояние 

от места взрыва до приборов. 

(1)        - относительно воды  

(2)            - относительно воздуха 

Звук достиг приборов по воздуху позже, чем по воде, поэтому             

Из формул (1) и (2) выразим время    
 

  
  

     
 

    
    

 

    
 

 

  
   

       

       
    

  
          

       
   

           

        
                      

           
     

       

Дано: 

    

           

         

Дано: 

    

        

              

               

Дано: 
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Задачи для самостоятельной работы. 
1. На какое расстояние надо отвести от положения равновесия груз массой 640 г, 

закреплённый на пружине жёсткостью 0,4 кН/м, чтобы он проходил положение 

равновесия со скоростью 1 м/с? 

2. Какова масса груза, колеблющегося на пружине жёсткостью 0,5 кН/м, если при 

амплитуде колебаний 6 см он имеет максимальную скорость 3 м/с? 

3. Если к некоторому грузу, колеблющемуся на пружине, подвесить гирю массой 

100 г, то частота колебаний уменьшится в 1,41 раза. Какой массы груз был 

первоначально подвешен к пружине? 

4. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жёсткостью 250 Н/м. Ам-

плитуда колебаний 15 см. Найти полную механическую энергию колебаний и 

наибольшую скорость движения груза. 

5. Как относятся длины математических маятников, если за одно и то же время 

один совершает 10, а второй 30 колебаний? 

6. Какое значение ускорения свободного падения получил ученик при выполне-

нии лабораторной работы, если маятник длиной 80 см совершил за 1 минуту 34 

колебания? 

7. За одно и то же время один математический маятник делает 50 колебаний, а 

другой 30. Найти их длины, если один из маятников на 32 см короче другого. 

8. По графику, приведённому на рисунке, найти амплитуду, период и частоту ко-

лебаний. 

 

9. По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 6 м/с. Ка-

ковы период и частота колебаний бакена, если длина волны 3 м? 

10. Рыболов заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 колебаний, а 

расстояние между соседними гребнями волн 1,2 м. Какова скорость распро-

странения волн? 

11. На озере в безветренную погоду с лодки бросили тяжёлый якорь. От места 

бросания якоря пошли волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, что волна 

дошла до него через 50 с, расстояние между соседними гребнями волн 0,5 м, а 

за 5 с было 20 всплесков о берег. Как далеко от берега находилась лодка? 

12. На поверхности воды распространяется волна со скоростью 2,4 м/с при частоте 

колебаний 2 Гц. Какова разность фаз в точках, лежащих на одном луче и от-

стоящих друг от друга на 10, 60, 90, 120 и 140 см? 
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13. Длина звуковой волны в воздухе для самого низкого мужского голоса достига-

ет 4,3 м, а для самого высокого женского голоса 25 см. Найти частоты колеба-

ний этих голосов. 

14. Мотоциклист, движущийся по прямолинейному участку дороги, увидел, как 

человек, стоящий у дороги, ударил стержнем по висящему рельсу, а через 2 с 

услышал звук. С какой скоростью двигался мотоциклист, если он проехал ми-

мо человека через 36 с после начала наблюдения? 

15. При измерении глубины моря под кораблём при помощи эхолота оказалось, 

что моменты отправления и приёма ультразвука разделены промежутком вре-

мени 0,6 с. Какова глубина моря под кораблём? 
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Методическая разработка  являются частью учебно-методического 

комплекса (УМК) по дисциплине «Биология». Методическая разработка 

определяет цели и задачи, конкретное содержание, особенности организации и 

порядок прохождения практических работ студентами, а также содержит 

требования по подготовке студентов к текущим и промежуточному контролю 

по дисциплине. 

Методическая разработка включает перечень практических занятий, 

вопросы для самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 



 

Современные требования к учебному процессу ориентируют 

преподавателя на проверку знаний, умений, навыков через деятельность 

студентов. В период все большего отхода от информационной модели 

обучения к деятельной и личностной моделям, от школы памяти к школе 

мышления и действия остро стоит вопрос о методических пособиях, 

помогающих организовать учебный процесс в этом направлении.  

Актуальность методической разработки в том, что её удобно 

использовать в учебном процессе, как преподавателям, так и студентам, так 

как содержит дополнительный материал к работам и контрольные вопросы, 

позволяющие более глубоко изучит дисциплину «Биология». Также широкое 

использование практических работ в учебном процессе делает его более 

интересным, повышает качество обучения, усиливает практическую 

направленность преподавателя, способствует развитию познавательной 

активности у студентов, их логического мышления и творческой 

самостоятельности. Кроме того, проведение практических работ при изучении 

дисциплины биология способствует формированию у студентов обще учебных 

и специальных умений. 

Целью данной разработки является оказание помощи студентам по 

выполнению и оформлению практических работ по дисциплине «Биология» 

Оформление результатов работы приучает его к точности выполнения 

исследовательских и курсовых работ в процессе обучения. 

Задачи: 

- закрепить уже изученный материал на практике; 

- совершенствовать свои знания, умения и навыки в составлении таблиц,    

схем, рисунков 

- уметь работать самостоятельно и работать в команде 

- последовательно выполнять логарифмические действия по 

практическим работам; 

- научиться делать сравнительную характеристику и выводы по 

лабораторно – практическим работам. 

Оригинальность данной работы заключается в том, что в методической 

разработке предусмотрены практические работы исследовательского,  

иллюстративного характера, индивидуальные, групповые (парными), 

фронтальные, проблемные и не проблемные. 

Исследовательские работы отличаются тем, что позволяют организовать 

логику научного исследования, но вместе с тем не открывают объективно 

новых для человечества знаний. Студенты во время таких работ наблюдают, 

анализируют факты, выдвигают гипотезы, проверяют их и формулируют 

выводы. По сути исследовательские практические работы являются 

проблемными и могут выполняться группами. С их помощью преподаватель 

побуждает студентов к самостоятельной учебной деятельности, развивает у 

них логику мышления и стимулирует познавательный интерес. 

Иллюстративные практические работы служат для конкретизации, 

подтверждения, уяснения и повторения некоторых биологических законов и 



закономерностей, полученных студентами от преподавателя или из учебника. 

Например, работы по изучению модификационной изменчивости с 

построением вариационных рядов и кривых изменчивости на примере 

измерения роста студентов группы относятся к исследовательским.  

Для проведения практических работ созданы все условия отвечающим 

полным требованиям материально технического оснащения кабинета по 

выполнению методической разработки по биологии. Кабинет оснащен 

современным оборудованием и лабораторной посудой, которые содействуют 

активной познавательной деятельности студентов на занятиях. Электронные 

плакаты, электронные презентации, флеш – картинки, видеофильмы, 

посадочные места по количеству обучающихся, стенды, раздаточный 

материал, плакаты, схемы, таблицы, технические средства обучения, учебная 

литература по биологии. 

Как показывает практика, использование практических работ является 

эффективным средством формирования не только интеллектуальных 

способностей, но и развитию познавательной активности студентов, что в 

свою очередь является одним из показателей социально-профессиональной 

мобильности студентов. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 

развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 

взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 



 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 использовать биологическую терминологию и символику темы; 

уметь оценивать : 

 этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение  
 

 В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Освоение содержания лабораторно – практических работ по дисциплины 

Биология обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 



− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 



формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных  

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

            Практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. 

            Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при 

их проведении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в 

которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные 

вопросы, учебная и специальная литература. 

           Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что 

при их проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, 

им не дан порядок выполнения необходимых действий и требуют от 

обучающихся самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

           Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 

обучающиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методическая разработка по дисциплине «Биология» создана Вам в 

помощь для работы на занятиях,  при выполнении практических работ Вы 

можете подготовиться к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплине.  

Курс дисциплины «Биология»  состоит из лекционных и практических 

занятий. После  изучения теоретической части  Вы приступаете к выполнению 

практических работ, которые необходимы при изучении дисциплины 

Биология. Наличие положительной оценки по практическим работам 

необходимо для получения зачета (зачета с оценкой) по дисциплине, поэтому 

в случае отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине 

Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

 

Рекомендации для выполнения практических работ. 

 

1.При работе с методическими рекомендациями к практическим работам 

внимательно прочитайте задания и старайтесь наиболее полно, четко и 

последовательно действовать по алгоритму; 

2 .Внимательно прочтите название работы, её цель, условия выполнения. 

3.Проверьте наличие оборудования и материалов. 

4.Ознакомьтесь с основными этапами проведения работы. Подумайте, 

понятны ли они вам. Если у вас, возникают сомнения, проконсультируйтесь у 

преподавателя. 

5.В процессе выполнения работы все наблюдения записывайте в 

тетрадь. Перед началом работы обязательно запишите дату проведения 

работы, её номер, название и цель. Затем кратко записывайте ход работы. 

6.По окончании практической работы все полученные результата 

занесите в тетрадь. Они могут быть представлены словесным описанием, 

ответами на вопросы, таблицами, рисунками и схемами. 

7.Сформулируйте выводы и рекомендации на основании результатов 

проведённого исследования. 

Отчет по практической работе каждый студент выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по 

окончанию занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен включать 

пункты: 

- название практической работы 



- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы 

(в зависимости от задания) 

- вывод по работе. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  

Устный ответ  
Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 



основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых явлений.  

 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  



2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1. 

Тема: Устройство светового микроскопа и правила работы с ним 

Цель:  

1 Изучить строение микроскопа 

2 Изучить правила техники микроскопирования при работе с 

микроскопом 

3Обосновать необходимость применения микроскопа в пищевой 

промышленности 

Материалы и оборудование. Микроскопы: МБР-1, БИОЛАМ, 

МИКМЕД-1, МБС-1; комплект постоянных микропрепаратов 

Микроскоп- это оптический прибор, позволяющий получить обратное 

изображение изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, 

размеры которых лежат за пределами разрешающей способности глаза. 

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и 

механическую (рис.1). Коптической системе относят объективы, окуляры и 

осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало 

или электроосветитель). 

 

 

 

Объектив - одна из важнейших частей микроскопа, поскольку он 

определяетполезное увеличение объекта. Объектив состоит из металлического 

цилиндра с вмонтированными в него линзами, число которых может быть 

различным. Увеличение объектива обозначено на нем цифрами. В учебных 



целях используют обычно объективы х8 и х40. Качество объектива определяет 

его разрешающая способность. 

Объектив требует очень бережного обращения, особенно это касается 

объективов с большим увеличением, т.к. у них рабочее расстояние, т.е. 

расстояние от покровного стекла до фронтальной линзы, измеряется десятыми 

долями миллиметра. Например, рабочее расстояние для объектива (х40) 

составляет 0,6 мм. 

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, 

вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена 

постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза 

фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости 

диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение 

окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют 

новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. 

Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное 

изображение наблюдаемого объекта, построенное объективом. 

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить 

увеличение объектива на увеличение окуляра. Например, если окуляр дает 10-

кратное увеличение, а объектив — 20-кратное, то общее увеличение 10x20 = 

200 раз. 

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, 

конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под 

предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком 

света. 

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие 

предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и 

вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало. 

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо 

подставки. 

Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. 

При подъеме или опускании его с помощью специального винта 

соответственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала 

на объект. 

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она 

служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом 

через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы 

объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью 



рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу 

конденсора, то развести, увеличивая поток света. 

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает 

освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в 

горизонтальной плоскости. 

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с 

микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, 

тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта 

перемещения конденсора, револьвера, предметного столика. 

Подставка - это основание микроскопа. 

Коробка с микрометренным механизмом, построенном на принципе 

взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. 

Микрометренный винт служит для незначительного перемещения 

тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые 

микрометрами. Полный оборот микрометренного винта передвигает 

тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или 

поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного 

механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторонуне более 

чем на половину оборота. 

Тубус или трубка - цилиндр, в который сверху вставляют окуляры. 

Тубус подвижно соединен с головкой тубусодержателя, его фиксируют 

стопорным винтом в определенном положении. Ослабив стопорный винт, 

тубус можно снять. 

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые 

ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива 

обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера. 

Тубусодержатель несет тубус и револьвер. 

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения 

тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта 

при малом увеличении. 

Предметный столик предназначен для расположения на нем препарата. 

В середине столика имеется круглое отверстие, в которое входит фронтальная 

линза конденсора. На столике имеются две пружинистые клеммы - зажимы, 

закрепляющие препарат. 

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке 

микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить при помощи 



винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой 

нарезкой. 

Правила работы с микроскопом 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в 

следующем порядке: 

1. Работать с микроскопом следует сидя; 

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой 

объективы, окуляр, зеркало или электроосветитель; 

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать; 

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение; 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; 

6. Опустить объектив 8 - в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от 

предметного стекла; 

7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя 

электроосветитель или зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь 

зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем 

максимально и равномерно осветить поле зрения. Если микроскоп снабжен 

осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику питания, включить 

лампу и установить необходимую яркость горения; 

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы 

изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив 

при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой 

объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм; 

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на 

себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет 

видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать 

объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней 

появятся царапины; 

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в 

центре поля зрения микроскопа; 



11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции 

пунктов 6, 7, 8, 9; 

12. Для изучения объекта при большом увеличении, сначала нужно 

поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом 

увеличении. Затем поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так 

чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта 

добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного 

механизма имеются две риски, а на микрометренном винте - точка, которая 

должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их 

пределы, ее необходимо возвратить в нормальное положение. При 

несоблюдении этого правила, микрометренный винт может перестать 

действовать; 

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое 

увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть 

чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым 

пакетом и поставить в шкаф. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Используя микроскопы, таблицы и практикумы, изучить 

устройство световых микроскопов (МИКМЕД-1, БИОЛАМ и МБС-1) (рис. 1). 

Запомнить названия и назначение их частей. 

Задание 2. При малом и большом увеличениях микроскопа научиться 

быстро находить объекты на постоянных микропрепаратах. 

Техника приготовления временного препарата 

Возьмите предметное стекло из контейнера, 

держа его за боковые грани. Поместите в 

центр стекла объект. 

а б 

Рисунок 2. Предметные (а) и покровные 

(б) стёкла 

Нанесите пипеткой 1–2 капли воды на объект. 

Возьмите покровное стекло за боковые грани и положите его боковой 

гранью на каплю воды, затем медленно опустите на нее стекло. 



Внимание! Между стеклами не должно быть пузырьков воздуха, нельзя 

покровное стекло кидать на каплю сверху, его нужно как бы вдвинуть в каплю 

сбоку. 

Излишки воды уберите фильтровальной бумагой; 

Приготовленный микропрепарат поместите на предметный столик и 

рассмотрите сначала при малом, затем при большом увеличении. 

В том случае, если микропрепарат сделан неаккуратно, между стеклами 

есть пузырьки воздуха, следует повторить действия. 

Правила оформления практической работы 

-укажите название темы работы, ее цель; 

-укажите название выполняемого этапа, опишите последовательность 

действий; 

-вычислите увеличение микроскопа; 

-сделайте рисунок, иллюстрирующий объект деятельности; 

Требования к рисункам: 

-рисунок должен быть крупным, детали – хорошо различимыми; 

-контуры поля зрения микроскопа вокруг рисунка отображать не нужно; 

-рисунок выполнять только простым карандашом; 

-отдельные части рисунка обозначать стрелками и цифрами, 

соответствующие им надписи сделайте сбоку или внизу. 

 

 

Контрольное задание 

В рабочей тетради укажите названия элементов светового микроскопа, 

соответствующие цифрам на рисунках: 



 

 

 

 

Практическая работа №2. 

Тема: Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых, приготовление микропрепарата. 

Цель:  

 изучить особенности строения растительных и животных клеток; 

 научиться самостоятельно изготавливать препарат; 

 ознакомиться со строением клетки с помощью светового микроскопа 

Оборудование и материалы: микроскопы, готовые препараты 

растительной и животной клеток, препаровальный набор, предметное и 

покровное стекла, раствор йода, пипетка, фильтровальная бумага, вода, чешуя 

луковицы лука (сочная). 

Общие сведения:  

1. Строение растительной и животной клеток. Признаки сходства в 

строении этих клеток: наличие ядра, цитоплазмы, клеточной мембраны, 

митохондрий, рибосом, комплекса Гольджи и др. Признаки сходства – 

доказательство родства растений и животных. Отличия: только растительные 

клетки имеют твердую оболочку из клетчатки, пластиды, вакуоли с клеточным 

соком. 

2. Функции клеточных структур. 

Цитоплазма. Обязательная часть клетки, заключенная между 

плазматической мембраной и ядром.  Большинство химических и 

физиологических процессов клетки проходят в цитоплазме. Функции: включает 

различные органоиды, внутренняя среда клетки. 



          Плазматическая мембрана. Каждая клетка животных, 

растений, грибов ограничена от окружающей среды или других клеток 

плазматической мембраной. Толщина этой мембраны так мала (около 10 нм.), что 

ее можно увидеть только в электронный микроскоп. 

        Липиды в мембране образуют двойной слой, а белки пронизывают всю ее 

толщину, погружены на разную глубину в липидный слой или располагаются на 

внешней и внутренней поверхности мембраны. Строение мембран всех других 

органоидов сходно с плазматической мембраной. Строение: двойной слой 

липидов, белки, углеводы. Функции: ограничение внутренней среды, сохранение 

формы клетки, защита от повреждений, регулятор поступления и удаления 

веществ. 

        Лизосомы. Лизосомы – это мембранные органоиды. Имеют овальную 

форму и диаметр 0,5 мкм. В них находится набор ферментов, которые 

разрушают органические вещества. Мембрана лизосом очень прочная и 

препятствует проникновению собственных ферментов в цитоплазму клетки, 

но если лизосома повреждается от каких-либо внешних воздействий, то 

разрушается вся клетка или часть ее. Лизосомы встречаются во всех клетках 

растений, животных и грибов. Осуществляя переваривание различных 

органических частиц, лизосомы обеспечивают дополнительным «сырьем» 

химические и энергетические процессы в клетке. При голодании клетки 

лизосомы переваривают некоторые органоиды, не убивая клетку. Такое 

частичное переваривание обеспечивает клетке на какое-то время необходимый 

минимум питательных веществ. Иногда лизосомы переваривают целые клетки 

и группы клеток, что играет существенную роль в процессах развития у 

животных. Примером может служить утрата хвоста при превращении 

головастика в лягушку. Строение: пузырьки овальной формы, снаружи 

мембрана, внутри ферменты. Функции: расщепление органических веществ, 

разрушение отмерших органоидов, уничтожение отработавших клеток. 

        Комплекс Гольджи. Поступающие в просветы полостей и канальцев 

эндоплазматической сети продукты биосинтеза концентрируются и 

транспортируются в аппарате Гольджи. Этот органоид имеет размеры 5–10 

мкм. 

       Строение: окруженные мембранами полости (пузырьки). Функции: 

накопление, упаковка, выведение органических веществ, образование лизосом 

 

       Эндоплазматическая сеть. Эндоплазматическая сеть является системой 

синтеза и транспорта органических веществ в цитоплазме клетки, 

представляющая собой ажурную конструкцию из соединенных полостей. 

К мембранам эндоплазматической сети прикреплено большое число рибосом – 

мельчайших органоидов клетки, имеющих вид сферы с диаметром 20 нм. и 

состоящих из РНК и белка. На рибосомах и происходит синтез белка. Затем 

http://ebiology.ru/griby/
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вновь синтезированные белки поступают в систему полостей и канальцев, по 

которым перемещаются внутри клетки. Полости, канальцы, трубочки из 

мембран, на поверхности мембран рибосомы. Функции: синтез органических 

веществ с помощью рибосом, транспорт веществ. 

 

        Рибосомы. Рибосомы прикреплены к мембранам эндоплазматической 

сети или свободно находятся в цитоплазме, они располагаются группами, на 

них синтезируются белки. Состав белка, рибосомальная РНК Функции: 

обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из аминокислот). 

        Митохондрии. Митохондрии – это энергетические органоиды. Форма 

митохондрий различна, они могут быть остальными, палочковидными, 

нитевидными со средним диаметром 1 мкм. и длиной 7 мкм. Число 

митохондрий зависит от функциональной активности клетки и может 

достигать десятки тысяч в летательных мышцах насекомых. Митохондрии 

снаружи ограничены внешней мембраной, под ней – внутренняя мембрана, 

образующая многочисленные выросты – кристы. Внутри митохондрий 

находятся РНК, ДНК и рибосомы. В ее мембраны встроены специфические 

ферменты, с помощью которых в митохондрии происходит преобразование 

энергии пищевых веществ в энергию АТФ, необходимую для 

жизнедеятельности клетки и организма в целом. 

        Мембрана, матрикс, выросты – кристы. Функции: синтез молекулы АТФ, 

синтез собственных белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

образование собственных рибосом. 

 

        Пластиды. Только в растительной клетке: лекопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Функции: накопление запасных органических веществ, 

привлечение насекомых-опылителей, синтез АТФ и углеводов. Хлоропласты 

по форме напоминают диск или шар диаметром 4–6 мкм. С двойной 

мембраной – наружней и внутренней. Внутри хлоропласта имеются ДНК 

рибосомы и особые мембранные структуры – граны, связанные между собой и 

с внутренней мембраной хлоропласта. В каждом хлоропласте около 50 гран, 

расположенных в шахматном порядке для лучшего улавливания света. В 

мембранах гран находится хлорофилл, благодаря ему происходит 

превращение энергии солнечного света в химическую энергию АТФ. Энергия 

АТФ используется в хлоропластах для синтеза органических соединений, в 

первую очередь углеводов. 

        Хромопласты. Пигменты красного и желтого цвета, находящиеся в 

хромопластах, придают различным частям растения красную и желтую 

окраску. Корень моркови, плоды томатов. Лейкопласты являются местом 

накопления запасного питательного вещества – крахмала. Особенно много 

лейкопластов в клетках клубней картофеля. На свету лейкопласты могут 

превращаться в хлоропласты (в результате чего клетки картофеля зеленеют). 

Осенью хлоропласты превращаются в хромопласты и зеленые листья и плоды 

желтеют и краснеют. 

http://ebiology.ru/aminokisloty/
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        Клеточный центр. Состоит из двух цилиндров, центриолей, 

расположенных перпендикулярно друг другу. Функции: опора для нитей 

веретена деления 

        Клеточные включения. Клеточные включения то появляются в 

цитоплазме, то исчезают в процессе жизнедеятельности клетки. Плотные, в 

виде гранул включения содержат запасные питательные вещества (крахмал, 

белки, сахара, жиры) или продукты жизнедеятельности клетки, которые пока 

не могут быть удалены. Способностью синтезировать и накапливать запасные 

питательные вещества обладают все пластиды растительных клеток. В 

растительных клетках накопление запасных питательных веществ происходит 

в вакуолях. 

 

        Зерна, гранулы, капли Функции: непостоянные образования, 

запасающие органические вещества и энергию. 

 

         Ядро. Ядерная оболочка из двух мембран, ядерный сок, ядрышко. 

Функции: хранение наследственной информации в клетке и ее 

воспроизводство, синтез РНК – информационной, транспортной, 

рибосомальной. В ядерной мембране находятся споры, через них 

осуществляется активный обмен веществами между ядром и цитоплазмой. В 

ядре хранится наследственная информация не только о всех признаках и 

свойствах данной клетки, о процессах, которые должны протекать к ней 

(например, синтез белка), но и о признаках организма в целом. Информация 

записана в молекулах ДНК, которые являются основной частью хромосом. В 

ядре присутствует ядрышко. Ядро, благодаря наличию в нем хромосом, 

содержащих наследственную информацию, выполняет функции центра, 

управляющего всей жизнедеятельностью и развитием клетки. 

3. Отличия по строению и работе клетки 

1. Только у растений есть пластиды (Хлоропласты, лейкопласты, 

хромопласты) 

2. Только у растений есть крупная центральная вакуоль, которая 

занимает большую часть взрослой клетки (оболочка этой вакуоли называется 

тонопласт, а содержимое – клеточный сок) 

3. Только у животных нет клеточной стенки (плотной оболочки), у 

растений она есть целлюлоза (клетчатка), а у грибов – из хитина. 

4. Только у животных есть клеточный центр. 

5. Запасной углевод у растений – крахмал, а у животных и грибов – 

гликоген. 



 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с отличиями растений от других царств. 

2. рассмотрите под микроскопом готовые препараты растительной и 

животной клеток. 

Заполните таблицу отличительных признаков 

Органоиды Растительные клетки Животные клетки 

Клеточная оболочка   

Цитоплазма   

Эндоплазматическая 

сеть 

  

Митохондрии   

Рибосомы   

Аппарат Гольджи   

Клеточный центр   

Лизосомы   

Пластиды   

Вакуоли   

Включения   

Ядро   

 

3. Изучить последовательность приготовления временного 

микропрепарата. 

4.При помощи препаровальной иглы осторожно снимите кусочек 

прозрачной эпидермы с внутренней поверхности лука. Положите её на 

каплю и расправьте кончиком иглы. 

5. Окрасьте микропрепарат раствором йода. 

6. Рассмотрите приготовленный микропрепарат с помощью микроскопа. 

7. Зарисуйте эпидермы лука. 

8. Рассмотрите готовые препараты клеток. 

9.Зарисуйте клетки в тетрадях, и обозначьте органоиды. 

Вывод: Под микроскопом хорошо видна   ___________________, 

защищающая содержимое клетки от воздействия неблагоприятных условий 

существования и связывающая клетку с внешней средой. 

При окрашивании более темным цветом выделяется ________________, 

которое является хранителем наследственной информации. 

Весь объём заполнен полужидким содержимым - _________________, в 

которой располагаются органеллы. 



Клеточный сок находится в ________________. 

Увеличение моего микроскопа равно ______________. 

Ядро находится ________________. 

 

Практическая работа №3. 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека 

и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

 

Цель: выявить признаки сходства зародышей человека и других 

позвоночных, говорящие об их эволюционном родстве.  

 

Оборудование и материалы: таблица «Закон зародышевого сходства». 

 

Общие сведения: У всех позвоночных животных наблюдается 

значительное сходство зародышей на ранних стадиях развития: форма тела, 

зачатки жабр, хвост, один круг кровообращения и т. д. (закон зародышевого 

сходства К. Бэра). Однако по мере развития сходство между зародышами 

различных систематических групп постепенно стирается и начинают 

преобладать черты, свойственные таксонам более низкого порядка к 

которым они принадлежат. Таким образом, все хордовые животные 

произошли от единых предков. 

Другой пример эмбриологических доказательств макроэволюции - 

происхождение из одних и тех же структур зародыша квадратной и 

суставной костей в челюстях у рептилий и молоточка и наковальни в 

среднем ухе у млекопитающих. Палеонтологические данные также 

подтверждают происхождение частей уха млекопитающих из костей 

челюсти рептилий. 

Зародыши не только земноводных, но и всех без исключения 

позвоночных животных также имеют на ранних стадиях развития жаберные 

щели, двухкамерное сердце и другие признаки, характерные для рыб. 

Например, птичий зародыш в первые дни насиживания также представляет 

собой хвостатое рыбообразное существо с жаберными щелями. На этой 

стадии будущий птенец обнаруживает сходство и с низшими рыбами, и с 

личинками амфибий, и с ранними стадиями развития других позвоночных 

животных (в т.ч. и человека). На последующих стадиях развития зародыш 

птицы становится похожим на пресмыкающихся. 

 

1. Заполните таблицу: 

«Сходства и различия в строении зародышей позвоночных» 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Сходства в строении зародышей позвоночных 

и человека 

Признаки зародыша, характерные только для 

человека 

  

 

 

 

 

По окончании работы сформулируйте 

Вывод, основываясь на результатах 

проделанных опытов. Оформите отчет 

о проделанной работе. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4 

 

Тема: Решение генетических задач. 

 

Цель: научиться решать задачи по основам генетики и закрепить знания 

полученные на теме генетика ка наука. 

1. Задача: У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. 

Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди 

потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистопородна ли 

самка? 

2. Задача: 

 

1. Какая окраска шерсти у кроликов доминирует? 

2. Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения по признаку 

окраски шерсти? 

3. Какие генетические закономерности проявляются при такой гибридизации? 



3. Одна из пород кур отличается укороченными ногами (такие куры не 

разрывают огородов). Этот признак – доминирующий. Управляющий им ген 

вызывает одновременно и укорочение клюва. При этом у гомозиготных 

цыплят клюв так мал, что они не в состоянии пробить яичную скорлупу и 

гибнут, не вылупившись из яйца. В инкубаторе хозяйства, разводящего только 

коротконогих кур, получено 3000 цыплят. Сколько среди них коротконогих? 

4. Растения красноплодной земляники при скрещивании между собой 

всегда дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодной 

земляники – с белыми ягодами. В результате скрещивания обоих сортов друг с 

другом получаются розовые ягоды. Какое потомство возникает при 

скрещивании между собой гибридных растений земляники с розовыми 

ягодами? Какое потомство получится, если опылить красноплодную 

землянику пыльцой гибридной земляники с розовыми ягодами? 

1. Задачи на моногибридное скрещивание 

1.         Условия задачи: У человека ген длинных ресниц доминирует над 

геном коротких. Женщина с длинными ресницами, у отца которой были 

короткие ресницы, вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Ответьте 

на вопросы: 

Сколько типов гамет образуется, у женщины, мужчины ? 

Какова вероятность (в %) рождения в данной семье ребенка с длинными 

ресницами? 

Сколько разных генотипов, фенотипов может быть среди детей этой 

супружеской пары? 

       2.   Запишем объект исследования и обозначение генов: 

Дано: Объект исследования – человек 

     Исследуемый признак – длина ресниц: 

     Ген А – длинные 

     Ген а – короткие 

     Найти: Количество образуемых гамет у матери (♀) и отца (♂);              

 Вероятность рождения ребенка с длинными ресницами; генотип F1 , 

фенотип F1 . 

3. Решение. Определяем генотипы родителей. Женщина имеет длинные 

ресницы, следовательно, ее генотип может быть АА или Аа. По условию задачи 

отец женщины имел короткие ресницы, значит, его генотип — аа. Каждый 

организм из пары аллельных генов получает один — от отца, другой — от 

матери, значит, генотип женщины — Аа. Генотип ее супруга — аа, так как он с 

короткими ресницами. 

4. Запишем схему брака 
Р           ♀  Аа      X              ♂  аа 

Гаметы         А    а                           а 

 F1           Аа;            аа 

Фенотип:   длинные     короткие 



Выпишем расщепление по генотипу гибридов: 1Аа:1аа, или 1:1. 

Расщепление по фенотипу тоже будет 1:1, одна половина детей (50%) будет с 

длинными ресницами, а другая (50%) — с короткими. 

5. Ответ: - у женщины 2 типа, у мужчины 1 тип; вероятность рождения 

ребенка с длинными ресницами  50%, с короткими – 50%; генотипов среди 

детей – 2 типа 

2. Задачи на дигибридное скрещивание 
1.         Условия задачи: У фигурной тыквы белая окраска 

плодов А доминирует над  желтой а, а дисковидная форма В — над 

шаровидной b. 

Ответьте на вопрос: как будет выглядеть F1 и F2 от скрещивания 

гомозиготной белой шаровидной тыквы с гомозиготной желтой дисковидной? 

2. Запишем объект исследования и обозначение генов: 

Дано: Объект исследования – тыква 

     Исследуемые признаки: 

 – цвет плодов:  Ген А – белый 

                            Ген а – желтый 

– форма плодов:  Ген В – дисковидная 

                              Ген b – шаровидная 

       Найти: генотип F1 , фенотип F1 

3. Решение.  Определяем генотипы родительских тыкв. По условиям 

задачи, тыквы гомозиготны, следовательно, содержат две одинаковые 

аллели каждого признака. 

4. Запишем схему скрещивания 
Р        ♀  ААbb      X        ♂  aaВВ 

Гаметы              Аb                          аB 

  F1                         ♀АaBb      X         ♂ АaBb 

Гаметы    АВ,   Аb, аВ, аb                                  АВ,   Аb, аВ, аb 

     5.  Находим F2:  строим решетку Пеннета и вносим в нее все 

возможные типы гамет: по горизонтали вносим гаметы мужской особи, по 

вертикали – женской. На пересечении получаем возможные генотипы 

потомства. 

 

           ♀         

                   ♂ 

АВ Аb аВ аb 

 

АВ ААВВ* ААВb* АaВB* АaВb* 

 

Аb AABb* AAbb** AaBb* Aabb** 

 

аВ AaBB* AaBb* aaBB aaBb 

 

аb AaBb* Aabb** aaBb Aabb*** 

 



    6.  Выпишем расщепление гибридов по фенотипу: 9 белых 

дисковидных*, белых шаровидных**, 3 желтых дисковидных, 1 желтая 

шаровидная***.   

    7. Ответ: F1 – все белые дисковидные, F2 – 9 белые дисковидные, 3 белые 

шаровидные, 3 желтые дисковидные, 1 желтый шаровидный. 
 

 

Практическая работа №5 

Тема: Изменчивость, построение вариационного ряда и  

 вариационной кривой 

Цель: познакомиться со статистически закономерностями 

модификационной изменчивости, научиться строить вариационный ряд и 

график изменчивости изучаемого признака. 

  Оборудование: линейка или сантиметр.  

Ход работы: 

1. Измерьте рост каждого обучающегося с точностью до сантиметра, 

округлив цифры. Например, если рост составляет 165,7 см, запишите, что рост 

- 166 см.  

2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга 

на 5 см (150-155 см, 156-161 см и т. д.) и подсчитайте количество 

обучающихся, входящих в каждую группу. Полученные данные запишите:  

Рост, в см Количество обучающихся 

145-150  

150-155  

155-160  

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста обучающихся, а 

также вариационную кривую, откладывая по горизонтальной оси рост 

учащихся в миллиметрах, а на вертикальной оси количество учащихся 

определенного роста.  

      Количество обучающихся 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                      Рост, в см 

4. Вычислите средний рост обучающихся путем деления суммы всех 

измерений на общее число измерений.  



5. Вычислите и отметьте на графике средний рост девочек и мальчиков.  

Вывод  

(ответьте на вопросы):  

Какой рост обучающихся в группе  встречается наиболее часто, какой - 

наиболее редко? 

Какие отклонения встречаются в росте обучающихся?  

Каков средний рост девочек и мальчиков в вашей группе?  

Каковы причины отклонений в росте?  

 

Практическая работа № 6 

Тема: Изучение результатов  искусственного отбора 

Цель: выявить  черты сходства и различия  сортов яблок как результат 

реализации задач, поставленных человеком в ходе искусственного отбора. 

Оборудование: муляжи различных сортов яблок, груш, иллюстрации 

 различных пород  животных, сортов растений. 

Популярные сорта яблонь для средней полосы России 

Яблоня известна человечеству с незапямятных времен. О некоторых 

ее сортах, популярных и сегодня, мы знаем из истории. Так, Апорт был 

известен еще в Киевской Руси, а Кальвий белый — со времен Древнего Рима. 

Греки в своей мифологии тоже нередко упоминают об этом фрукте. 

В частности, все знают «яблоко раздора», которое стало поводом для начала 

Троянской войны. 

Немного истории 

Яблоня относится к семейству розоцветных. Предшественником всех 

сортов (а их на сегодняшний день насчитывается более 10 тысяч) считается 

яблоня, которая до сих пор в диком виде встречается в Юго-Восточной Азии 

и Юго-Восточной Европе. Общая плошадь, занимаемая яблочными садами 

во всем мире, достигла 5 млн. га. Главными достоинствами яблони являются 

не только превосходные вкусовые качества и целебные свойства ее плодов, 

но и то, что, благодаря разнообразию сортов, ее можно выращивать 

в большинстве регионов земного шара.  

В средней полосе нашей страны (а это вся Европейская часть 

от Поволжья до Беларуссии и до Кавказа) яблоня считается одним из самых 

популярных садовых деревьев. Климат здесь умеренно-континентальный. 

Зимой много снега, который долго не тает, а летом влажно и облачно. 

В среднем температура зимой колеблется от −8°C до −13°C, а летом от +17°C 



до +20°C. Все сорта яблонь для средней полосы России отличаются 

достаточно высокой зимостойкостью.  

Ученые-селекционеры постоянно трудятся над выведением все более 

зимостойких, лежкоспособных и устойчивых к вредителям и болезням сортов 

яблонь. Так, например, в конце прошлого века И.В. Мичурин использовав 

в качестве донора яблоки синапы, которые в то время росли только в условиях 

Крыма, и получил путем скрещивания сорт Кандиль-китайку. А еще через 

20 лет с его участием был получен новый более выносливый сорт Северный 

синап. Эта яблоня прекрасно чувствует себя в средней полосе России. Она 

обладает всеми достоинствами сорта-предшественника, но более зимостойкая. 

Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. К этому моменту плоды 

имеют зеленый цвет. А когда наступает потребительская зрелость, окраска 

становится желто-зеленой с румяным бочком. 

Описание сортов яблонь 

В зависимости о того, на какой год после посадки начинают 

плодоностить яблони, их подразделяют на скороплодные, среднеплодные 

и позднеплодные. Скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить уже 

на 3-й-5-й год, среднеплодные — на 6-й-8-й год, а позднеплодные — только 

на 9-й-4-й год после посадки. 

По периоду сбора урожая яблочные деревья подразделяются на летние 

(плоды собирают в июле-августе), осенние (в начале сентября) и зимние (сбор 

приходится на конец сентября — начало октября). 

Наиболее распространенные яблочные сорта для средней полосы России 

следующие: 

 Папировка или Белый налив — летний сорт. Плоды собирают до конца 

июля, иначе потом они будут не такими вкусными. Плоды зеленовато-

желтого цвета со множеством подкожных белых и зеленых крапин. 

Мякоть белая с освежающим кисло-сладким вкусом. Хороши с точки 

зрения зимостойкости, но легко поражаются паршой. 

 Китайка золотая — тоже ранний сорт. Дерево среднего роста, с тонкими 

желто-оранжевыми ветвями. Крона у молодых деревьев метлообразная, 

с возрастом становится плакучей. Плоды мелкие, ярко-желкого цвета. 

Мякоть желтая с кисловатым привкусом. Рекомендуется собирать 

до конца июля, иначе потом плоды могут осыпаться. Обладает очень 

высокой зимостойкостью, но неустойчива к парше. 

 Грушовка Московская — летний скороспелый сорт. Деревья высокие, 

с широкопирамидальной или шарообразной формой кроны. Имеет 

мелкие сплющенные, слегка ребристые плоды желто-зеленого цвета. 



К моменту наступления зрелости яблоки белеют. Мякоть белая 

с желтым оттенком, иногда розоватая сочная с приятным кисло-сладким 

вкусом. Сорт нетранспортабельный, яблоки рекомендуется употреблять 

в свежем виде. Зимостойкость хорошая. С участием Грушовки 

Московской сегодня выведены несколько новых сортов, в частности 

Сибирский сувенир. 

 Коричное полосатое — зимний сорт. Деревья высокие, 

с широкопирамидальной кроной. Средние, реповидной формы плоды 

собираются зелеными, но при хранении желтеют. Покрыты темно-

красными полосами и крапинами. По зимостойкости занимает первое 

место среди всех известных яблочных сортов в средней полосе России. 

 Бельфлер китайка — среднеплодный осенний сорт. Получен 

в результате скрещивания Бельфлера желтого и крупноплодной китайки. 

Имеет плоды очень высокого качества: большие по размеру, 

привлекательные и необычайно вкусные. Часто для выведения новых 

сортов (сегодня их насчитывается уже 33) используется как донор 

высоких вкусовых качеств. Собранные в начале сентября плоды могут 

храниться до декабря. 

 Антоновка — среднеплодный сорт. Деревья высокие с овальной или 

шаровидной кроной. Плоды большого и среднего размера, зеленовато-

желтые во время сбора и желтеющие при хранении. Обладают приятным 

кисловатым вкусом. Характерной особенностью плодов является 

их ярко выраженный аромат. Транспортабельность высокая, но низкая 

лежкоспособность. Поэтому плоды нужно быстро использовать. 

Антоновка хороша как свежая, так и в виде повидла, варенья, компота, 

а также в моченом виде. С ее участием сегодня выведено немало новых 

сортов. 

 Богатырь — зимний сорт, полученный при скрещивании Антоновки 

с Ренетом. Высокие деревья с раскидистой кроной. Плоды крупные 

зеленовато-желтые с румянцем. Яблоки хранятся долго, при этом 

желтеют. Мякоть белая, сочная, с приятным вкусом. Плоды 

применяются как в свежем виде, так и для переработки. 

 Ренет Симиренко — зимний сорт. Очень высокие деревья 

с шароподобной кроной. Плоды средние и крупные, зеленого цвета. 

Характерной особенностью являются бородавчатые наросты 

на их поверхности. Мякоть белая, сочная, с приятным кисловатым 

вкусом. Яблоки транспортабельны и хороши для мочения, изготовления 

компотов и повидла. Для сорта характерна низкая зимостойкость, 



но очень большая лежкоспособность (плоды могут храниться до  июня). 

К тому же хорошо переносит засуху. 

Ход работы: 

1.  Рассмотрите предложенные сорта яблок, найдите черты сходства и 

отличия у них с диким предком.  

2.  Заполните  таблицу  

Сравниваемые признаки 
Название сорта яблок 

     

Окраска плодов      

Окраска мякоти      

Вкус      

Размер      

Сроки созревания      

3. Объясните причины отличий, сформулируйте вывод.  

Вывод:  

Практическая работа № 7 

Тема: Почему же вымерли динозавры...? 

Цель: выяснить гипотезы о причинах вымирания вида ящеров 

   Группа динозавров начинает приходить в упадок во второй половине 

мелового периода и вымирает только в самом его конце. Это вымирание 

длилось 30-40 млн. лет. 

Гипотез о причинах вымирания динозавров огромное количество. 

Кратко перечислим некоторые из них. 

1)      Тектонические движения мезозойского тектогенеза, перемещение 

континентов приводили к изменению рельефа материков, сокращению 

площадей болот и низменностей. Климат становился более суровым и 

засушливым. Растительность приобрела сухой и жесткий характер, зубы 

же растительноядных динозавров были приспособлены к мягкой и 

сочной пище. Кроме того, динозавры, не обладая надежным волосяным 

покровом, не могли наладить терморегуляцию организма. Однако, 

несмотря на возможное изменение климата в сторону похолодания, на 



Земле все же существовали и теплые тропические зоны, где динозавры 

могли найти благоприятные условия для своего развития. 

2)      Причиной мутаций могла быть сильная радиация, нарушившая 

производство потомства. Каждые 10 млн. лет наша планета может 

получать дозу космических лучей, превышающую нормальную в семь 

тысяч раз. Например, при взрыве близкой сверхновой звезды. Но почему 

бомбардировка жестким излучением оказалась смертельной только для 

динозавров? 

3)       Несоответствие между объемом мозга и массой тела; вирусная 

эпидемия; на последней стадии существования динозавры откладывали 

яйца с очень толстой скорлупой, что привело к снижению рождаемости. 

4)      В конце мезозоя значительную роль в строении земной коры 

начинают играть континенты. Эрозионные процессы, охватившие их, 

выносят в атмосферу и гидросферу новые соли и микроэлементы, до 

этого активно не участвовавшие в круговороте веществ. Появление 

новых микроэлементов, изменение солевого состава водоемов могло 

коренным образом повлиять на судьбу динозавров. Возможно, что в 

конце мезозоя произошло выщелачивание из почв и горных пород 

каких-то особо вредных для динозавров микроэлементов. Включившись 

в круговорот веществ, они попали в организмы животных, что 

способствовало развитию тяжелых недугов, явившихся причиной гибели 

самых крупных существ, некогда обитавших на Земле. В пограничном 

слое между меловыми и палеогеновыми отложениями на уровне 

примерно 65 млн. лет резко увеличивается содержание тяжелого 

металла иридия. Он, как и все тяжелые металлы, ядовит для животных. 

5)    Ящеры съедали за один день огромное количество зеленой массы. В 

конце мезозоя появляются покрытосеменные растения, содержащие 

танин, алкалоиды (стрихнин, морфин). Попадая в большом количестве в 

организм, они отравляли травоядных динозавров, что в свою очередь 

привело к исчезновению хищных. 

6) Активизация в конце мезозоя тектонической жизни (землетрясения, 

вулканы) приводит к активизации электрических процессов в атмосфере. 

Участившиеся электрические удары молнии поражают гигантов. 

А вот сводная таблица о последствиях изменения химического 

круговорота веществ. 

Падение 

количества 

натрия в крови 

Вызывает Истощение нервной 

системы 



Дефицит железа Вызывает Малокровие 

Уменьшение 

кальция 

Вызывает Сокращение размеров 

животного 

Недостача йода Вызывает Увеличение щитовидной 

железы 

Нехватка фтора Вызывает Болезнь зубов 

Повышенное 

содержание 

стронция 

Вызывает Болезни скелета, т.к. 

стронций заменяет кальций 

в костной ткани и быстро 

выводится из организма 

Попадание 

селена из почвы 

в растения, 

поедаемые 

животными 

Вызывает «Щелочная болезнь»: 

нарушение работы сердца, 

поражение суставов, 

выпадение волос, 

размягчение рогов и копыт. 

Мясо таких животных 

ядовито. 

Недостаток 

кобальта 

Вызывает Эндемические заболевания, 

авитаминоз 

   
 

 

Составить таблицу отчет: 

причина климат растительность Покров и 

внутреннее 

строение тела 

Могли бы 

выжить 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Сделать вывод: 

 



Практическое занятие № 8. 

Тема: Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Цель: научиться выявлять морфологические признаки растения; 

научиться сравнивать морфологические признаки растений разных видов; 

закрепить умение составлять описательную характеристику растений. 

Оборудование: живые растения или гербарные материалы растений 

разных видов одного рода – клевер белый, клевер розовый, клевер красный, 

клевер пашенный. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите растения двух видов одного рода, охарактеризуйте 

особенности внешнего строения основных органов растения (корень, стебель, 

листья, цветки, плоды, семена). 

2. Дайте морфологическую характеристику изучаемых видов. 

3. Результаты занесите в таблицу: 

Признаки Клевер 

белый 

Клевер 

красный 

Клевер 

пашенный 

Клевер 

розовый 

1. Стебель 

- высота 

-форма 

-тип стебля 

    

2. тип корневой 

системы: 

    

3. Лист: 

- форма листовой 

пластины 

- жилкование 

- окраска 

- простой или 

сложный 

- 

листорасположение 

    

4. Цветок: 

-описание 

    

5. Плод: 

-сочный или сухой 

-одно или 

многосемянный 

- способ 

    



размножения 

- название плода 

6. Семена: 

- форма 

-величина 

-окраска 

- количество 

    

 

4. На основе анализа своей работы ответьте на вопросы: 

- Почему возможны ошибки при установлении принадлежности только 

по одному из критерий, например морфологическому? 

- Существуют ли трудности в определении вида растений, найденного в 

природе? 

- Для всех ли видов организмов характерен морфологический критерий? 

Ответ обоснуйте. 

5. Сделайте вывод. 

 

КлеверБелый ( ползучий) — многолетнее травянистое растение.  

Корневая система стержневая, ветвящаяся. 

 Стебель ползучий, стелющийся, укореняющийся в узлах, ветвистый, голый, 

часто полый.  



Листья длинночерешчатые, трёхраздельные, их листочки широкояйцевидные, 

на верхушке выемчатые. Черешки восходящие, до 30 см длиной. 

Соцветия головки пазушные, почти шаровидные, рыхлые, до 2 см в 

поперечнике.Цветоносы длиннее черешков листьев, длинной 15 – 30 см, после 

отцветания отгибаются вниз. 

 Венчик белый или розоватый, по отцветании буреют; цветки слегка 

ароматные. В цветке 10 тычинок, девять из них сросшиеся нитями в трубочку, 

одна — свободная. Пыльцевые зёрна жёлтого цвета.  

Плод — боб продолговатый, плоский, содержит от трёх до четырёх 

почковидных или сердцевидных семян серо-жёлтого или оранжевого цвета. 

Начало созревания семян — июнь — июль.  

Размножается как семенами, так и вегетативно. 

 

Клевер Красный луговой — двулетнее, но 

чаще многолетнее травянистое растение из семейства бобовых, достигает в 

высоту 15—55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся.  

Листья тройчатые, с широкояйцевидными мелкозубчатыми 

долями, листочки по краям цельные, с нежными ресничками по краям. 

 Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто попарно и нередко 

прикрыты двумя верхними листьями. Венчик красный, изредка белый или 

неодноцветный; чашечка с десятью жилками. 

 Плод — яйцевидный, односемянный боб; семена то округлые, то угловатые, 

то желтовато-красные, то фиолетовые. Цветёт в июне — сентябре. Плоды 



созревают в августе — октябре. Размножается как семенами, так 

и вегетативно. 

                                   

Клевер пашенный — однолетнее травянистое растение, 

достигает в высоту 5—30 см. Растет в сухих борах, на 

пашнях, вырубках, опушках, на обочинах дорог. 

Корневая система стержневая. 

Стебель — прямой, ветвистый. 

Листья — синевато-зелёные, тройчатые, с линейно-

продолговатыми листочками. 

Соцветия — головки, округлые в начале цветения, 

позднее — цилиндрические. Цветки с мелким бледно-

розовым венчиком. Венчик в длину равен чашечке или 

короче её. Чашечка — с мохнатоволосистыми зубцами. 

Плод — односемянный боб . Семена немного 

сплюснутые, серцевидно – овальные, желто – зеленые или 

коричневые 

Цветет с июня по сентябрь. 

Медонос. 

Клевер гибридный или розовый — многолетнее растение с трубчатыми 

восходящими ветвистыми стеблями высотой от 

30 до 80 см 

 Корень стержневой, менее глубокий, чем у 

клевера красного, сильно ветвящийся. Корни 

проникают в почву до 1 м, поэтому клевер 

розовый может расти на участках с близким 

стоянием грунтовых вод (40—90 см). Основная 

масса корней залегает в верхнем слое почвы 

(40—50 см). 

Листочки обратносердцевидные или овальные. 

Листья тройчатые, розеточные, на длинных 

черешках (7—18 см), стеблевые — на более 

коротких черешках в средней части стебля и 

очень коротких в верхней части. Листочки 

различной формы и размеров. Окраска их обычно 

зеленая и темно-зеленая, у некоторых форм светлая (кавказские). Рисунка на 

листочках нет.  

Цветочные головки густые, шаровидные, на длинноватых ножках, пазушные.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)


Венчик из белого переходит в розовый, а при отцветании — в бурый.  

Плод продолговатый, плоский, с тонким околоплодником, содержит от 1 до 

3 семян; вполне зрелые — тёмно-оливкового цвета.  

Цветёт летом, плоды даёт в конце лета и в начале осени. Цветы ароматные. 

Окраска семян фиолетовая, желтая или фиолетово-желтая. У полноценных 

семян поверхность блестящая, у невсхожих блеск отсутствует. У клевера 

встречаются твердые (каменистые) семена, которые трудно набухают, однако 

они являются вполне всхожими. Масса 1000 семян 1,8—2,3 г. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Приспособленность организмов к среде обитания 

Вариант 1 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

 2.Сделайте вывод о  значении приспособленности 

организмов к среде обитания.  

 
Журчалки. 

Мухи-журчалки внешним видом напоминают грозных ос и пчел. Таким 

образом, насекомое приспособилось в ходе эволюции. Птицы, увидев 

насекомое с такой окраской, не пытаются «поужинать» такой добычей. 

Похожи на ос, но на самом деле они безобидные. Очень быстро летают и 

машут крыльями. Журчалок можно отнести к хищным насекомым, так как они 

питаются растительной пищей и насекомыми-вредителями. Питанием 

взрослых особей является пыльца и нектар растений. Поэтому мух-журчалок 

можно отнести к насекомым-опылителям. Личинки журчалок - хищники. Одна 

личинка может уничтожить в день до 200 тлей. Сходство с осой не дает 

гарантии выживания, т.к. существуют молодые птицы, еще не выработавшие 

рефлекс, и специализированные птицы-осоеды. 

 

Журчалки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85


 
 

 

Практическая работа №9 

Вариант 2 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

         2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  
 

Медведка обыкновенная. 

 

 
 



Медведка - насекомое, относящееся к семейству сверчковых . Тело толстое, 5-

6 см длиною, сверху серовато-бурое, снизу темно-желтое, густо покрыто 

очень короткими волосками, так, что кажется бархатистым. Передние ноги 

укороченные, толстые, предназначены для копания земли. Надкрылья 

укороченные, с помощью них самцы могут стрекотать (петь); крылья большие, 

очень тонкие, в покое веерообразно сложены. Медведка распространена по 

всей Европе за исключением крайнего Севера; В естественных условиях 

медведка селится на увлажненных, рыхлых, богатых органикой почвах. 

Особенно любит унавоженную землю. Часто встречается на огородах и в 

садах, где приносит большой вред, повреждая корневую систему многих 

культурных растений. Роют многочисленные, довольно поверхностные ходы. 

Днем медведки держатся под землей, а вечером с наступлением темноты 

выходят на поверхность земли, причем иногда летят на свет. Особенно 

нравится медведкам селиться на высоких и теплых компостных грядах, где 

они зимуют и где весной делают в земле свои гнезда и откладывает яйца. А 

чтобы обеспечить тепло для своего потомства, они уничтожают растения, 

затеняющие почву от солнечных лучей вблизи их гнезд. Они подгрызают 

корни и стебли растений, опустошают грядку так, что приходится 

дополнительно подсеивать семена или подсаживать рассаду. 

Практическая работа №9 

Вариант 3 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

         2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  

 

Красноклоп бескрылый 

Иногда весной или в начале лета эти клопы появляются в огромном 

количестве. Их можно встретить под каждой корягой, под каждым камнем. Но 

вреда сельскому хозяйству они не наносят, так как питаются органическими 

остатками, семенами иногда нападают на других насекомых меньшего 

размера. Облик красноклопа очень хорошо запоминается. Тело клопа 

достигает длины 9-11 мм, чёрного цвета, а редуцированные надкрылья (клоп 

не летает) красного с двумя большими чёрными пятнами и ещё двумя 



маленькими. Переднегрудь красная с чёрным квадратом посередине, который 

занимает большую её часть. Голова и сяжки полностью чёрные. Брюшко 

сверху красное Оплодотворённая самка откладывает яички на сырую землю 

под гниющими листьями или под камни. Из них вскоре развиваются личинки, 

которые похожи на взрослых клопов, но не имеют надкрылий. Если личинку 

раздражать, то она выделит жидкость с запахом жира. Личинки зимуют в 

почве и ранней весной превращаются во взрослых насекомых. Тип окраски 

красноклопа бескрылого – предостерегающий. Он предупреждает хищников 

о неприятном вкусе и запахе носителя. Птицы и хищные насекомые не 

рассматривают солдатиков в качестве добычи. Особенно сильный эффект 

производит предостерегающая окраска при массовых скоплениях клопов.  

 

Практическая работа №9 

Вариант 4 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

 

Задание: 

 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

          2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания. 
 

 Березовая пяденица 

 

 

 



Размер бабочки - 22—28 мм. Типичный экземпляр этого вида бабочек имеет 

белый фон крыльев, густо покрытый черными пестринами. Встречаются также 

черные экземпляры (меланисты), у которых на каждом «плече» расположено 

белое пятнышко. Черная форма быстро распространилась в конце XIX—

начале XX века в результате загрязнения воздуха и, как следствие, почернения 

стволов деревьев и зданий. Черные бабочки получили больше шансов остаться 

незамеченными. 

Распространена по всей Европе, кроме севера. Обитает в лесах, на живых 

изгородях и в садах, обычна в городах. Кормовое растение гусениц - 

разнообразные листопадные деревья и кустарники. Летают бабочки в мае—

августе. Зимует куколка. Тип приспособления: маскировка. Значение: 

гусеница, похожая на сучок, менее заметна и реже поедается птицами. 

Относительность: на дереве другого цвета или столбе такая гусеница будет 

хорошо заметна. 

Практическая работа №9 

Вариант 5 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

          2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  

Обыкновенный богомол. 

Обыкновенный богомол — типичный хищник-засадчик, мимикрирующий под 

окружающие растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её 

в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами, 

удерживая её между шипастыми бедром и голенью .Поза его при ожидании, 

свойственная, вообще говоря, всем настоящим богомолам, и побудила Карла 

Линнея дать ему биноминальное название обыкновенный богомол в переводе с 

греческого означает «пророк», «предсказатель», жрец, так как в этой позе 

насекомое похоже на молитвенно сложившего руки человека. Богомолы 

имеют маскирующую окраску – под цвет деревьев, травы, цветов, палочек, 

камней, листьев, среди которых они обитают. Неподвижного богомола в 

естественной среде практически невозможно заметить. Его может выдать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


только движение. Обычно перемещается богомол очень медленно, но при 

очевидной опасности способен уползти довольно быстро – и вновь замереть 

на новом месте. Цветочные богомолы, настолько уподобляются тем или иным 

частям растения, что обманутые сходством другие насекомые опускаются 

прямо на них и попадают в объятия хищника. 

 

Богомол обыкновенный 

 

Практическая работа №9 

Вариант 6 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

         2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  

Ленточники. 

Род дневных бабочек семейства нимфалид. Верхняя сторона крыльев чёрная 

или бурая с белым рисунком; нижняя — ржаво-красная; задние крылья с 

зазубренным краем. Распространены в Северном полушарии, 

преимущественно в умеренной зоне и в субтропиках. Бабочки появляются в 

первой половине лета. Гусеницы питаются листьями деревьев и кустарников. 

Наиболее известны: тополевый, развивающийся на тополях и осине, а также 

малый и голубоватый, живущие на жимолости. 

 Размах крыльев до 8cm.. В год обычно дает одно поколение в июне-июле. 

Зимуют гусеницы младших возрастов. Кормовыми растениями гусениц 

являются ивы, осины, тополя. Бабочки никогда не посещают цветков, охотно 

присаживаются на влажную землю, на конский и коровий помет, очень 

пугливы и взлетают при малейшей опасности. Сильное влияние на 

численность оказывают паразитические насекомые, насекомоядные птицы, а 



также низкая среднесуточная температура в период размножения бабочек. 

Окраска бабочки – ленточника сходна с окраской бабочки –монарха. Но 

ленточники не содержат токсина, присутствующего в организме монарха, но 

такая мимикрия способствует защитить ленточника. 

  

 

Практическая работа №9 

Вариант 7 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

 обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

          2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  

Божья коровка. 

Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более или менее 

выпуклое. Голова короткая с 11, реже 10 членистыми сяжками, 

прикрепляющимися по бокам переднего края головы и могущими подгибаться 

под голову. Брюшко состоит из 5 свободных члеников. Как взрослые божьи 

коровки, так и их личинки питаются тлями; некоторые божьи коровки, равно 

как их личинки, питаются растениями. В случае опасности жуки поджимают 

сяжки под голову, а ноги под туловище, притворяются мёртвыми и выпускают 

желтоватый  сок, прежде употреблявшийся против зубной боли. Виды, 

имеющие более длинные ноги, в таких случаях стараются спастись бегством. 

Жуки зимуют под корой деревьев, под корнями и т. п. Весной самки 

откладывают желтоватые яички на листьях; из яичек вылупляются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B8


удлиненные, сзади заострённые личинки. Личинки божьих коровок часто 

имеют яркую окраску, бывают усажены бородавками и шипами; сяжки их 3-

членистые, на каждой стороне головы находится по 3-4 простых глазка; ноги 

их довольно длинны. Куколки прикрепляются к листьям задним концом тела. 

Большая часть божьих коровок весьма полезна тем, что потребляет множество 

тлей, вредящих растениям, только очень немногие из них, питаясь 

растительной пищей, бывают вредны. 

Божьи коровки 

 

Практическая работа №9 

Вариант 8 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название 

насекомого, 

животного 

Место обитания Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическое 

значение 

адаптации 

    

 

          2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде 

обитания.  

Ёж — хищное ночное животное небольших размеров (длина тела 20—30 см, 

масса — 700—800 г) с коротким хвостом (длина — 3 см). Обитает он в 

основном в смешанных и широколиственных лесах, но проникает также в 

тайгу и степь. Ежа можно встретить в запущенных садах, парках и даже в 

хлебных полях, граничащих с лесом. Днем он прячется под кучей хвороста и 

листвы среди кустарников, ночью выходит кормиться. За ночь еж проходит 

иногда до 3 км. В темноте он находит пищу при помощи тонкого обоняния, 

хотя, в известной мере, ему помогают зрение и слух. Пищей ежу служат жуки, 

дождевые черви, мокрицы, моллюски, 

тритоны, лягушки, жабы, ящерицы, 

змеи, мыши, полевки, землеройки, а 

также ягоды, желуди, опавшие 

спелые плоды яблонь, груш и других 

деревьев. 



В случае опасности еж свертывается в клубок, прижимая голову к брюху и 

втягивая лапки и хвост под себя: получается колючий шар с торчащими во все 

стороны иглами. Иглы ежа — это видоизмененные волосы, расположенные 

только на спине: мордочка и брюшко покрыты обычной шерстью. При 

рождении у детенышей иголочки мягкие и утоплены в кожу. При встрече с 

лесными зверями (волком, куницей, лисой), еж фыркает и подпрыгивает, 

стараясь уколоть врага. Если это не помогает, он свертывается в клубок, 

подставляя нападающему хищнику свою колючую спину. Часто, наколов 

морду иглами, нападающий оставляет ежа в покое. Но так бывает не всегда. 

Есть у ежа враги, от которых его не спасают ни иглы, ни свертывание в 

клубок. Нет спасения ежу и от лисицы, которая осторожно подкатывает его 

лапой к берегу лесной лужицы или болотца и сбрасывает в воду. Вода 

проникает к брюшку ежа, и он расправляет спину, вытягивает мордочку и 

плывет к берегу. Тут его поджидает лисица, вонзается острыми зубами в 

незащищенную иглами голову и загрызает ежа. 

Практическое занятие № 10 

Тема: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на 

Земле. 

Ход работы. 

1. Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на 

Земле». 

2. Заполнить таблицу: 

Теории и гипотезы Сущность теории или 

гипотезы 
    Доказательства 

   

   

   

   

   

   

3. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

1. Креационизм. 



Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то 

сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи 

почти всех наиболее распространенных религиозных учений. 

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении 

мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. 

Хотя все христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по 

вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют 

разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были 

созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к 

научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей 

форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ 

всемогущим Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место 

лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, 

чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного 

исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются 

наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни 

опровергнуть эту концепцию. 

2. Теория стационарного состояния. 

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала 

вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень 

мало; виды тоже существовали всегда. 

Современные методы датирования дают все более высокие оценки 

возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния 

полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две 

возможности — либо изменение численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие 

определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или 

вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя 

кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые 

вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это заключение пришлось 

пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые 

представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния 

утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с 

ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может 

оказаться неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в 

определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции 

или перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков. 



3. Теория панспермии. 

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения 

первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном 

происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как 

таковой; она просто переносит проблему в какое-то другое место во 

Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине 

XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с 

планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры 

(«семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные 

условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к 

сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной 

колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления 

НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и 

«космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При 

изучении материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие 

«предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, синильная 

кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 

«семян», падавших на голую Землю. 

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. 

Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

 • универсальности генетического кода; 

 • необходимости для нормального метаболизма всех живых существ 

молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 

4. Физические гипотезы. 

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий 

живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, 

выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским. 

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она 

появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные 

особенности живого вещества требуют для его возникновения не химических, 

а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, 

потрясение самих основ мироздания. 



В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами 

образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего 

ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс 

мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое 

больше не повторилось. 

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и 

интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе 

условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая 

материя. 

5. Химические гипотезы. 

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и 

связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые 

гипотезы этой группы. 

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. 

Геккель считал, что сначала под действием химических и физических причин 

появились соединения углерода. Эти вещества представляли собой не 

растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны к 

накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем 

появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на 

Земле. 

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза 

стала концепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. 

Гипотеза Опарина представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По 

Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина 

желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни 

сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном 

загадки возникновения жизни. 

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие 

небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли 

сразу же соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой 

гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без 

организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. 

Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления 

отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран. 

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на 

нашей планете рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 

году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ 

переносится в космическое пространство. В специфических условиях космоса 

идет синтез органических веществ (многочисленные орпанические вещества 



найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, 

аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических 

просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по 

мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной 

системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там 

подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на 

первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих 

условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших 

абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально 

появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные 

организмы. 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

и какой – ни будь экосистемы. 

Агроэкосисте мы, или аграрные экологические системы, - сознательно 

спланированные человеком территории, на которых сбалансировано 

получение сельскохозяйственной продукции и возврат её составляющих на 

поля для обеспечения круговорота минеральных и органических веществ. В 

правильно спланированные агроэкосистемы, кроме пашен, 

входят пастбища или луга и животноводческие комплексы. 

1.Цели: 

 Образовательные: закрепить знания о структуре экосистем, научить 

составлять описание природных и искусственных экосистем, объяснять 

различия между ними и их значение; 

 Развивающие: продолжить развитие умений логически мыслить, 

обобщать, делать выводы, проводить аналогии; содействовать развитию 

самостоятельности, пробуждать их творческие способности. 

 Воспитательные: способствовать в ходе урока экологическому 

воспитанию студентов. 

2. Обеспечение занятия: инструкции для студентов. 

3. Порядок выполнения: 

3.1. Отработка терминов и понятий. 

3.2. Выполнение работы, решение заданий. 

3.3. Выполнение тестового задания. 

4. Схема отчета: 

4.1. Тема и цель занятия. 

4.2. Ответы к заданиям. 



4.3. Ответы тестового задания. 

Оборудование: лекции, таблицы. 

Ход работы. Прочитать текст «Агроценозы», «Биоценозы». 

С экологической точки зрения в составе биогеоценозов выделяют три 

основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. 

Продуценты — это автотрофные организмы, синтезирующие органические 

вещества из неорганических. Через их посредство происходит приток в 

экосистему энергии солнечного света или химических связей неорганических 

соединений. Основными продуцентами большинства экосистем являются 

зеленые растения, хотя со счетов нельзя сбрасывать и фото-, и 

хемосинтезирующие бактерии, являющиеся основой некоторых водных 

экосистем. 

Консументы, являющиеся гетеротрофами, потребляют органические 

вещества, синтезированные автотрофами в процессе жизнедеятельности. К 

ним относят растительноядных и плотоядных животных, а также грибы. 

Консументы могут быть представлены целым рядом видов, каждый из 

которых является пищей для последующего. Например, растительноядных 

животных (насекомых) рассматривают в качестве консументов 1-го порядка, 

насекомоядных птиц — консументов 2-го порядка, а хищных птиц — 

консументов 3-го порядка. 

Наличие консументов в биогеоценозе не является обязательным 

условием его существования, поскольку отмершие остатки все равно будут 

утилизированы редуцентами. Таковы некоторые глубоководные экосистемы, в 

которых продуцентами являются хемосинтезирующие бактерии. 

Редуценты также относятся к гетеротрофам, поскольку они используют 

готовые органические вещества, разлагая их до неорганических, вновь 

вовлекаемых в биотический круговорот веществ продуцентами. Редуцентами 

являются бактерии, грибы и некоторые животные, например дождевой червь. 

Таким образом, благодаря существованию этих трех групп организмов в 

биогеоценозах осуществляется круговорот веществ, тогда как большая часть 

энергии рассеивается. 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 

Составить 3 цепи питания характерные для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым 

разнообразием, но и сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, 

различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в растительных 

сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов. Первый ярус – 

древесный – составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. Второй ярус 

включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, 

яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и 

др. Четвертый ярус – травянистый. Такими же этажами распределены и корпи 

растений. Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше 



использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе 

в течение сезона происходит смена растительного покрова. Одна группа трав, 

называемая эфемерами, - светолюбивые. Это медуница, хохлатка, ветреница; 

они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на деревьях и 

поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок успевают 

образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. 

Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются 

теневыносливые растения. Кроме растений в лесу обитают: в почве – 

бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви, 

личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и кустарниковом 

ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в кронах лиственных пород обильны 

гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, взрослые формы жуков 

листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают многочисленные позвоночные 

– амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из млекопитающих – грызуны 

(полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), хищные – лисица, 

волк. В верхних слоях почвы встречаются кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 

Составить 3 цепи питания характерные для данной агроэкосистемы. 

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные 

сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей 

ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются зерноядные и 

хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые черви, жужелицы, клоп вредная 

черепашка, тля, личинки насекомых, божья коровка, наездник. Почву 

населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и 

минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.  

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и 

агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу: 

 действует на экосистему минимально, 

 не действует на экосистему, 

 действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 

 
Природная экосистема Агроэкосистема 

Естественный отбор   

Искусственный отбор   

 

Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики 

экосистем (больше, меньше). 



 
Природная Агроэкосистема 

Видовой состав   

Продуктивность   

Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых 

искусственных экосистем. 

Вопросы для контроля 

1. Как вы думаете, скажется ли резкое снижение количества скворцов, 

гнездящихся в саду, на численности вредителей яблони? 

2. К снижению или сохранению запасов приводит массовый сбор 

клубники (земляники зеленой)? Ответ поясните, опираясь на экологию вида. 

3. К каким явлениям приводит антропогенная трансформация 

пастбищных экосистем? 

4. Как отразится снижение плотности популяции воробьев в саду на 

численности вредителей яблони? 

Практическое занятие № 12 

 

Тема: Место обитания и экологические ниши. 

 

Цель: составить экологическую характеристику вида (экологическая 

ниша) и размещения комнатных растений в зависимости от этой 

характеристики, закрепить понятие «экологическая ниша», убедиться в 

необходимости знаний об экологии растений для оптимального размещения 

их в учебном, рабочем помещениях и дома. 

 

Приспособленность к среде обитания комнатных растений обусловлена 

их морфологией, анатомией и физиологией. Для того чтобы растение хорошо 

развивалось и росло, необходимо выявить его экологическую характеристику. 

Экологическая характеристика отражает отношение растения к свету, 

влажности, температуре, составу воздуха и т.д., т.е. все параметры 

экологической ниши. 

Монстера: родина - тропические леса Южной и Центральной Америки. 

Монстера- одна из великолепных лиан, которые растут в комнатной культуре. 

Это великолепное вечнозелёное растение хорошо прижилось в наших домах и 

офисах. Расположить монстеру можно и в светлом и в полутёмном месте и 

даже в тень. Очень важно поддерживать высокую влажность воздуха : для 

этого растение нужно чаще опрыскивать водой. Летом поливать обильно, 

зимой увлажнение сократить. Для полива использовать тёплую, отстоянную 

не содержащую известь воду. 



Следующее комнатное растение - сентполия или узумбарская фиалка. 

Родина: Африка. Необычайно популярное комнатное растение. Это 

миниатюрное нежное создание природы покоряет обильным 

продолжительным цветением. Цветовая гамма: от бело-снежных, все оттенки 

розового до темно-малинового, от голубого до темно-синего и фиолетового. 

Листья также имеют различные формы и окраску (от светло до темного 

зелёного). Более 100 лет назад это растение было обнаружено  ботаником 

Сент-Поль-Иллером в Узумбарских горах Африки. В уходе достаточно -

неприхотливое растение. Поливают очень умеренно. Не допускайте попадания 

воды в середину розетки, на листья и цветки. Вода для полива должна быть 

обязательно комнатной температуры и отстоянной. Легко размножается 

листовыми черенками, лучше весной или летом. 

Глоксиния. Родина- Бразилия. В первой половине 19 века из Бразилии в 

Европу попало очень красивое травянистое растение с оригинальными 

колокольчатыми цветками - синнингия. Глоксиния одна из самых эффектных 

цветущих комнатных культур. Ботаническое название рода глоксиния 

получила из-за формы цветка. Крупные раскошные цветки (граммофон) 

покоряют широтой цветовой гаммы: розовые, красные, фиолетовые. Листья 

зелёные, крупные, бархатистые, овальные. Глоксиния- клубневое растение. 

Осенью все листья постепенно засыхают и опадают, корни отмирают. 

Наступает период покоя. Зимой клубни пересыпают сухим песком, не 

поливают и держат в прохладном, темном помещении. Глоксиния живёт более 

10 лет. Чем крупнее клубень,тем обильнее последующее цветение. 

 

 
 

Коалиция. Родина : Мексика. Цветение в зависимости от вида. Коалиция 

элегантная. Листья ее бархатисты на ощупь от короткого опушения. На 

листовой пластинке правильно, чередуются светлые и темно-зеленые полосы. 

Листья длиной 3-6 см расположены на побеге в два ряда. Требование ухода – 

прямой солнечный яркий рассеянный свет, регулярный полив, опрыскивание, 

подкормки, омолаживание. 



 
 
 

Гибискус китайский (китайская роза). Родина:  Юго – Восточная Азия. На 

Гавайских островах гибискус называют «цветком прекрасных женщин». 

Местные девушки очень часто украшают себя яркими цветами китайской 

розы. Китайская роза – одно из самых любимых и распространенных 

комнатных растений. Оно представляет собой кустарник или деревце высотой 

2-3 м. Листья темно-зеленые, блестящие. Цветки крупные, пятилепестковые. 

Спектр окраск5и обширен: от белой и  желтой, густо-розовой до темно-

красной. Цветок держится на стебле всего один день, но на смену ему 

раскрываются новые бутоны. Китайская роза очень неприхотлива к условиям 

обитания. В весеннее – летний период требуется обильный полив. Зимой 

полив уменьшают. 
 

 



 
 

 
Природная зона- это влажные тропические леса. Растение, которое не боится 

зимних холодов, довольно неприхотливо в уходе. 

 



Ход выполнения работы 

1. Определите растения, если они имеются в аудитории. 

2. Выясните по паспортным данным родину каждого из растений 

указанных в практической работе. 

3. Выясните по картам «Климатическая карта мира», «Природные 

зоны», какие условия существуют на родине каждого из этих растений. 

Заполните таблицу. 

Комнатное 

растение 

 

Страна (проис- 

хождение) 

 

Природная 

зона 

 

Климатические 

условия (осве- 

щенность, 

влажность, 

температура) 

 

    

 

4. Выберите 4 − 5 растений, чтобы предложить план размещения 

их в помещении в зависимости от абиотических факторов (от 

освещенности). Заполните таблицу. 
Вид 

растения 

 

Условия, оптимальные 

для данного 

растения (отношение к 

свету) 

 

Размещение в 

помещении 

 

   

 

5. Отметьте на плане помещения растения, зная их отношение к 

свету (растения обозначьте номерами). 

6. Проверьте, правильно ли расставлены растения в аудитории, 

дома. 

7. Для обитателей леса напишите их местообитание и занимаемую 

ими экологическую нишу, заполнив таблицу. 
Обитатели Местообитание Экологическая 

ниша 

 
1. Корнееды (нематоды, 

ногохвостки, 

личинки жуков) 

 

  

2. Стволоеды (усачи, 

долгоносики) 

 

  

3. Листоеды (личинки 

бабочек, жуки- 

листоеды) 

  



4. Пыльцееды (пчелы, 

осы, жуки) 
  

5. Семяеды (личинки 

плодожорок, бел- 

ки, мыши, птицы) 

  

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «экологическая ниша». 

2. Чем обусловлена приспособленность к среде обитания комнатных 

растений и растений в учебном заведении? 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571725 (дата обращения: 
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«Академия».-2013 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576759
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Методические рекомендации по выполнению практических работ 

предназначены для организации работы на практических занятиях по 

учебной дисциплине «Химия», которая является важной составной частью в 

системе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена СПО. 

Методические рекомендации имеют практическую направленность и 

значимость.  

Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть 

использованы  обучающимися в будущей профессиональной деятельности.  

 Теоретический материал, приведенный в каждой работе, дополняет и 

частично дублирует, читаемый на теоретических занятиях. Методические 

указания составлены на основе рабочих программ по учебной дисциплине 

общеобразовательного цикла «Химия».  

Методические рекомендации предназначены для обучающихся средних 

профессиональных учебных заведений, изучающих учебную дисциплину: 

«Химия» и могут использоваться на учебных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тема «Окислительно-восстановительные реакции» является одной из 

важнейших в неорганической химии. Подробно окислительно-

восстановительные свойства веществ могут быть описаны на базе полного 

курса неорганической химии. 

Целью методических указаний является: 

1. Ознакомление студентов с рядом наиболее часто применяемых в 

химической лаборатории окислительной и восстановительной. 

2. Овладение практикой составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

3. В процессе лабораторной работы ознакомление с внешними 

изменениями в процессе реакций.  

 

       1. О п р е д е л е н и е окислительно-восстановительных реакций. 

 

 

РЕАКЦИИ, ПРОТЕКАЮЩИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТЕПЕНИ 

ОКИСЛЕНИЯ АТОМОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РЕАГИРУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЮТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РЕАКЦИЯМИ. 

 

I. Реакции, протекающие без изменения степени окисления элементов: 

1. Реакции обмена типа: AB + CД = АД + ВС 

2. Некоторые реакции соединения: 
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           3. Некоторые реакции разложения: 
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II. Реакции, протекающие с изменением степени окисления элементов. 
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В окислительно-восстановительных реакциях следует уметь различать 

процессы окисления и восстановления, а также окислители и восстановители. 

 

О к и с л е н и е м называется процесс, при котором происходит отдача 

электронов атомами, молекулами или ионами. При окислении степень 

окисления повышается. 

 

Например, для S: 
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При окислении молекул простых веществ следует учитывать количество 

атомов в окисляемой молекуле и соответственно число отданных электронов:  
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В о с с т а н о в л е н и е м называется процесс, при котором происходит 

присоединение электронов атомами, молекулами или ионами. 

При восстановлении степень окисления понижается. 

Например, для S:                                          
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Когда в процесс восстановления вовлекается  нейтральный атом, то 

присоединение электронов приводит к образованию отрицательно 

заряженной частицы, степень окисления которой численно равна количеству 

присоединенных электронов. 
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Если в процессе восстановления участвуют положительно заряженные 

частицы, то присоединение электронов приводит к уменьшению степени 

окисления на столько единиц, сколько было присоединено электронов. 
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Например:  ;3
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О к и с л и т е л и  - атомы, молекулы или ионы, присоединяющие 

электроны. 

В о с с т а н о в и т е л и – атомы, молекулы или ионы, отдающие 

электроны. 

В процессе окислительно-восстановительной реакции окислитель 

восстанавливается, а восстанавитель окисляется. Например, в реакции  
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 OHOSKBrOSBrKkOSH  окислителем является атом 

серы в состоянии окисления +6, но окислителем называется и сама серная 

кислота. Восстановителем является атом брома в степени окисления -1, но и 

саму молекулу бромистого калия называют восстановителем. (В приведенной 

реакции серная кислота восстанавливается до SO2, а бромистый калий 

окисляется до 0

2Br . 

В периодической системе элементов Д.И.Менделеева в пределах 

периодов с увеличением заряда ядра восстановительные свойства 

уменьшаются от щелочного металла к благородным газам и увеличиваются 

окислительные свойства. Это объясняется тем, что радиус атомов 

уменьшается, увеличивается сродство к электрону и увеличивается 

электроотрицательность. 

В группах (только в главных подгруппах) сверху вниз энергия 

ионизации и электроотрицательность уменьшаются, окислительные свойства 

элементов уменьшаются, а восстановительные усиливаются. Исходя из этого, 

наиболее сильными восстановителями в свободном состоянии являются 

щелочные и щелочно-земельные металлы и водород. Наиболее сильные 

окислители – галогены и кислород. Все металлы в соединениях 



 
 

характеризуются положительной степенью окисления, значит в свободном 

состоянии они могут только отдавать электроны, те проявляют только 

восстановительными свойствами. 

Важнейшие восстановители: атомы металлов, водород, перекись 

водорода (H2O2), углерод (C), CO, H2S; SO2; Na2S; H2SO3; HCl; HBr; HJ; NH3; 

Cr2(SO4); альдегиды, спирты, муравьиная и щавелевая кислоты, глюкоза, 

электрический ток на катоде. 

Важнейшие окислители: F2; Cl2; Br2; Mn2O7; KMnO4; CrO3; K2CrO4; 

K2Cr2O7; HNO3 и ее соли; O2; O3; H2SO4(k) H2SeO4; гипохлориты, хлораты, 

перхлораты, «Царская водка», электрический ток на аноде. 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ И 

ВОССТАНОВИТЕЛИ И ПРОДУКТЫ РЕАКЦИЙ 

Окислители Восстановители 

1. Галогены и их соединения 

;10

2

HFF  

;1
1




 HClOClH  

.1

3

5




 KClOClK  

0

2

1 JHJ   

2. Соединения серы 

             Щелочн., щел.-зем.металлы 2

2

SH  

 

 

4

6

2 OSH


    Мет. cред. активн. 






  4

2

2

2

0

;SOSHS  

 

               Мет. малой активн. HgCuOS ;;2

4

 

 

Вообще-то обр. всегда смесь 

продуктов, но основное преимущество 

тому или другому продукту 

0

3

4

2 SOSN 


 ;
02

2 SSH 


 

;2

40

OSS


  

4

6

23

4

2 OSNaOSNa


  

 

3. Соединения азота 

             c малоакт. металлами  ON 2

1

 

 

 

3

5

ONH


    c акт. металлами 3

3

HN


 

(p) 

0

23

3

NHN 


 



 
 

               со щелочн.и щел.-зем. мет. 3

3

HN


 

 

   

              с малоакт.металлами   2

4

ON


  

3HNO  

(к)         со щелочн.и щел.-зем. мет. ON 2

1

 

 

3

5

2
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 NOKONK  

4. Соединения марганца 

О к и с л и т е л и В о с с т а н о в и т е л и  

Восстановительная 

форма 

Окислительная 

форма 

                 H2SO4(p)   Mn
+2

SO4 

KMnO4         

ср.кислая      в  нейтр. среде Mn
+4

O2 

                 

               в сильно щел.среде K2Mn
+6

O4 

 

  2

4

4

7

OMgOMg


  

5. Соединения хрома 

K2Cr2O7 

окисленная в кислой среде  Cr2(SO4)3 

форма         H2SO4(p)           восст.форма 

 

                  
3

Cr      кон.       K2 

6

4



CrO  

 

Соли серной кислоты в водных растворах окислительными свойствами 

не обладают. 

 

Окислительно-восстановительные свойства соединений зависят от 

степени окисления элементов в данном соединении. 

 

Соединения. В которые входят элементы в высшей степени окисления, 

могут быть т о л ь к о   о к и с л и т е л я м и: 

;4

6

2



SOH  ;3

5

NOH  ;4

7

MuOK  72

6

OCrK


. 

Соединения, содержащие элементы в низшей степени окисления, могут 

быть т о л ь к о   в о с с т а н о в и т е л я м и: 
1

ClH ; 
1

BrH ; 
1

JH ; 
2

2



SH ; 3

3

HN


. 

Соединения, в которые входят элементы с промежуточной степенью 

окисления, могут быть и окислителями и восстановителями в зависимости от 

того, с каким веществом вступают в реакцию: 

 



 
 

                 e2         4

6

2 OSH


 

3

4

2 OSH


      e6           
2
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СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Реакции окисления-восстановления неразрывно связаны между собой и 

не могут рассматриваться изолированно друг от друга. 

 

Обычно применяют два метода составления уравнений для реакций 

окисления-восстановления: 

 

1. Метод электронного баланса. 

 

2. Метод полуреакций (ионно-электронный метод). 

 

Метод электронного баланса 

 

Он основан на том, что общее число электронов, отдаваемых 

восстановителем, должно быть равно общему числу электронов, 

присоединяемых окислителем. При составлении уравнений реакций следует 

придерживаться следующей последовательности: 

 

1. Записывается схема уравнения реакции. 

 

2. Определяется степень окисления атомов элементов, которые 

участвуют в процессах окисления и восстановления: 

OHONNOHgpONHHg 2

2

23

2

3

50

)()( 


 

В данном случае степень окисления изменяют только ртуть и азот. 

3. Определяют, является ли данная реакция окислительно-

восстановительной. Если да, то подчеркивают элементы, изменившие 

степень окисления. 

4. Составляют электронные уравнения, т.е. определяют число 

электронов, приобретаемых или отдаваемых теми атомами или ионами, 

которые изменяют степень окисления: 

                                                        
20

2


 HgeHg  

                                                        
25

3


 NeN  



 
 

или в левой части схемы стрелками показывают процесс смещения 

электронов: 

OHONNOHgONHHg 2

2

23
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42)(383 


 

 

e23    e32   
5. Балансируется число смещенных электронов, находится наименьшее 

общее кратное для коэффициентов в процесах окисления и восстановления. 

3        
20

2


 HgeHg  

    6 

2         
25

3


 NeN  

 

Полученные множители – 2 для атомов Hg
0
 и 3 для иона азота (N

+5
) 

являются соответствующими коэффициентами при окислителе и 

восстановителе. 

6. Расставляют коэффициенты для окислителей и восстановителей. 

7. Определяют коэффициент для среды. 

3Hg+2HNO3+6HNO3-Hg(NO3)2+2NO+4H2O 

 
                                солеобразные 

уравнение с учетом среды. 

Рассмотрим еще пример. 

OHONONMgONHMg 22
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23
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В данном случае Mg
0
 теряет два электрона, а азот N

+5
 в азотной кислоте 

приобретает четыре электрона: 
20

2


 MgeMg           4 
15

282


 NeN       8 
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2424


 NMgNMg  

Исходя только из этого, как и в первом примере, нельзя правильно 

составить уравнение реакции. Так как помимо функции окислителя азотная 

кислота одновременно связывает ионы Mg
+2

 в виде нитрата, не изменяя при 

этом степень окисления азота N
+5

[Mg(NO3)2]. Поэтому коэффициент при 

HNO3 в уравнении реакции должен учитывать обе функции азотной кислоты: 

окислителя и солеобразователя. 

Для окисления 4 моль атомов магния необходимы 2 моль HNO3 и сверх 

того 8 моль HNO3 для связывания четырех ионов Mg
+2

: 

24 Mg HNO3  +    8HNO3 = 4Mg(NO3)2+N2O+5H2O 

 
       на окисление   на связывание 

 

Итоговое уравнение: 



 
 

4Mg+10HNO3 = 4Mg(NO3)2 + N2O+5H2O. 

 

Пример 3. 

OHJSOMnSOKSOHJKOMnK 2

0

4

2

4242

1

4
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1. В данном случае степень окисления изменяют только марганец и йод. 

2. Составляют электронные уравнения, т.е. определяют число отданных 

или приобретенных электронов атомами или ионами, которые изменяют 

степень окисления: 
27

5


 MneMn  

2

0

22 JeJ   
3. Уравнивают в левой и правой частях схемы число отданных и 

приобретенных электронов, для чего находят наименьшее кратное для 

коэффициентов в процессах окисления и восстановления, вводят множители. 
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Полученные коэффициенты подставляют в уравнение реакции перед 

соответствующими формулами веществ в левой и правой частях. 

Исходя из электронного баланса, переносим в схему полученные 

коэффициенты перед соответствующими веществами: 

2KMnO4 +10KJ + 8H2SO4  K2SO4 + 2MnSO4 + 5J2 + H2O 

 

В правой части количество сульфат-ионов равно 8 (6K2SO4 и 2MnSO4), 

следовательно, в реакцию должны вступать 8 моль серной кислоты, поэтому 

перед серной кислотой в левой части подставляем коэффициент 8. 

Водородных атомов в левой части стало 16, то перед молекулой воды ставим 

коэффициент 8. Суммарное уравнение запишется: 

2KMnO4 + 10KJ + 8H2SO4 = 2MnSO4 +5J2+ 6K2SO4 + 8H2O 

 

Пример 4. 

H2S + K2Cr2O7+ H2SO4   S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

1. Записывается схема реакции и указываются элементы, которые 

изменили степень окисления. 

OHSOKSOCrSSOHOCrKSH 242342
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2. Подчеркнуть элементы, изменившие степень окисления. (В этом 

примере S и Cr). 

3. Составить электронные уравнения. 

   6         
02

2 SeS 


 

              
36

262


 CreCr  

          

4. Находим наименьшее общее кратное при окислителе и 

восстановителе /6/ и полученные множители при окислителе и 

восстановителе 

3            
02

2 SeS 


      пр.окисления; 
2

S - восстановитель 

    6 

2            
36

262


 CreCr   пр.восстановления; 
6

Сr - окислитель 

Полученные коэффициенты подставляем в схему реакции 

3H2S+K2Cr2O7 + H2SO4       3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4+H2O 

Остальные коэффициенты расставляем методом подбора в 

последовательности: соль (K2SO4), кислота (H2SO4) и вода.  

Итоговое уравнение будет иметь вид: 

3H2S+K2Cr2O7+4H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O 

Чтобы проверить правильность подбора коэффициентов, надо 

подсчитать число атомов атомарного кислорода в левой и правой частях 

уравнения. 

В левой части: (7 + 4   4) = 23. В правой части: (3   4 + 4 +7) = 23. 

Стало быть уравнение написано правильно. 

 

Пример 5. 

Методом электронного баланса подберите коэффициенты в реакции, 

протекающей по схеме: As2S2+HNO3   H3AsO4+SO2 + NO2 +H2O. 

1. Определить элементы, изменившие степень окисления. 

            OHONOSOAsHONHSAs 22
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2. Подчеркнуть элементы, изменившие степень окисления (это As
+5

, 

N
+5

 и сера S
-2

). 



 
 

 

3. Записываем электронные уравнения, учитывая коэффициенты в 

формулах веществ: 
53

242


 AseAs        e22            1       проц.окисления,
23

;


SAs  - восстановители; 

42

3183


 SeS                    22   1 
45
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 NeN                               22      проц.восстановления, 
5

N - окислитель. 

 

4. Подставляем найденные коэффициенты в схему реакции, затем 

подбираем коэффициент перед водой и получим итогов уравнение. 

As2S2+22HNO3 = 2H3AsO4 + 3SO2 + 22NO2 + 8H2O; 

Пример 6. Подобрать коэффициенты методом эл.баланса. 

OHONONKONHK 2

1

3

51

3

50

58108 


 

8            
10

1


 KeK       пр.окисления; 
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K - восстановитель 
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 NeN   пр.восстановления; 
5

N - окислитель 

 

ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫЙ МЕТОД (МЕТОД ПОЛУРЕАКЦИИ) 

Этот метод заключается в том, что для окислительного и 

восстановительного процессов в отдельности записываются так называемые 

уравнения полуреакций. Запись таких полуреакций и окончательное (полное) 

уравнение окислительно-восстановительной реакции осуществляется в 

несколько стадий. 

1. Определяют степень окисления атомов в соединениях, которые 

участвуют в реакциях 

K OHSOKJSOMnSOHJKOMn 2422
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2. Составляют ионную схему реакции: 

OHJnMHJOMn 2

0211

4
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Из схемы видно, что Mn 4



O восстанавливается до 
2

Mn , а 


J  окисляется до 
0

J  .
 

3. Записывают уравнения полуреакций и уравнивают в их левой и 

правой частях число атомов каждого элемента. До баланса атомов надо 



 
 

добавить в каждой полуреакции соответствующие вещества. Так, в 

полуреакции восстановления 4



OMn  до 
2

Mn , для связывания кислорода 

необходимо присутствие Н
+
 - ионов. 

OHnMеHOMn 2

21
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Число электронов, добавляемых к каждой полуреакции, должно быть 

равно суммарному изменению степеней окисления в соответствующем 

процессе. 

4. Суммируют уравнения обеих полуреакций и получают общее 

уравнение реакции, при этом уравнивается число отданных или 

присоединенных электронов: 

          OHMneHOMn 2
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5. Полученные коэффициенты переносятся в молекулярное 

уравнение, которое записывается так: 

2KMnO4 + 8H2SO4 + 10KJ = 2MnSO4 + 8H2O + 5J2 + 6K2SO4 

Метод полуреакции применяется для характеристики окислительно-

восттановительных реакций в растворах. 

Пример 2.  

1. Написать схему реакции. Схема может быть полной неполной. В 

случае использования неполной схемы из продуктов реакции необходимо 

знать только частицу, в которую перешел восстановительв ходе ОВР. 

а) полная схема реакции: 

Na2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4    Cr2(SO4)3 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O 

б) неполная схема реакции, достаточная для применения метода 

полуреакций: 

Na2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4   ...4

23




SOCr  

Пока для простоты будем использовать полную схему этого 

взаимодействия. Применение метода полуреакций к неполным схемам будет 

рассмотрено ниже. 

 



 
 

2. Написать ионную схему реакции. При этом на ионы распадаются 

только сильные электролиты, хорошо растворимые в воде (как при 

составлении обычных ионных уравнений): 

OHSONaSOKSOCrSOHSOKOCrNa 24
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Примечание: Стехиометрические коэффициенты перед ионами можно 

не указывать. Они не имеют никакого смысла, так как данное выражение 

является схемой, а не уравнением реакции: 

OHSONaSOKSOCrSOHSOKOCrNa 24
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3. Сравнить правую и левую части ионной схемы и найти частицы, 

изменившие свою химическую форму. Под изменением химической формы 

подразумевается: 

а) изменение заряда частицы; 

б) изменение формульного состава частицы. 

(в данном случае частицы Н
+
, ОН

-
 и Н2О не рассматриваются. 

4

2

3

2 

 SOSO  (произошло изменение формульного состава частицы). 



3

7

2

2 CrOCr (произошло изменение как формульного состава частицы, так 

и заряда частицы). 

 

4. Составить уравнение полуреакций окисления и восстановления. 

Это делается в следующей последовательности: 

а) уравниваются правые и левые части полуреакций по всем атомам, 

кроме кислорода и водорода: 

                                         4
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 SOSO  
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б) полуреакции уравниваются по кислороду и водороду с учетом 

кислотности среды 



 HSOOHOS 24
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в) полуреакции уравниваются по зарядам с помощью электронов. В 

первой полуреакции заряд частиц слева =-2, а справа =0. Значит, справа 

нужно прибавить 2 электрона (или слева отнять 2 электрона)6 



 HSOeOHOS 22 4

2
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Для уравнивания второй полуреакции нужно прибавить 6 электронов: 

.72614 2

3

7

2

2 OHCreHOCr 


 

Полученные выражения являются уравнениями полуреакций. 

5. Сделать электронный баланс, т.е. подобрать коэффициенты, на 

которые необходимо умножить полуреакции окисления и восстановления, 

чтобы количество электронов, ушедших от восстановителя, было равно 

числу электронов, пришедших окислителю: 


 HSOeOHOS 22 4
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3

7

2

2 72614 


     1 

6. Умножить верхнее и нижнее уравнения полуреакций на 

коэффициенты электронного баланса. Затем сложить их и получить 

сокращенное ионное уравнение ОВР. В данном примере полуреакцию 

окисления нужно умножить на 3, а полуреакцию восстановления на 1. После 

сложения получаем: 

OHrCHSOHOCrOHOS 2

3

4

2

7

2

223

2

72631433 


 

Далее сокращаем (по Н2О и Н
+
): 

OHrCSOHOCrOS 2

3

4

2

7

2

23

2

42383 


 

Данное выражение является сокращенным ионным уравнением 

взаимодействия между восстановителем ( 3

2

SO ) и окисилителем ( 7

2

2



OCr ) в 

кислой среде. 

Если надо получить молекулярное уравнение реакции, то следует 

выполнить еще один пункт. 

 

7. Сокращенное ионное уравнение сложить с дополнительным 

ионным уравнением и получить полное ионное уравнение, которое затем 

преобразовать в молекулярное уравнение ОВР. 

OHrCSOHOCrOS 2

3

4

2

7

2

23

2

42383 


 



 
 

4

2

4

2

4

2

236426


 SONaSOKSONaK  

4

2

24

23

4

2

4

2

7

2

23

2

24323648236





 SONaOHSOrCSOKSOHOCrNaOSK  

 

3K2SO3+Na2Cr2O7 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3+3K2SO4 + Na2So4+4H2O. 

(В целях экономии времени полное ионное уравнение иногда не пишут, 

а при сложении сокращенного ионного с дополнительным ионным 

уравнением сразу же получают молекулярное уравнение). 

 

УРАВНЕНИЯ ПОЛУРЕАКЦИЙ ПО КИСЛОРОДУ И ВОДОРОДУ С 

УЧЕТОМ РЕАКЦИИ СРЕДЫ 

Реакция среды может быть кислой, щелочной или нейтральной. 

(Если среда в растворе слабокислая, РН немного меньше 7, если 

слабощелочная – РН немного больше 7, уравнивание производят, считая 

среду практически нейтральной). 

1. Среда кислая (РН<7). Для составления полуреакции разрешены 

частицы только двух видов: это ион Н
+
 и Н2О. Надо запомнить следующую 

схему:  
*

2 OH


  → Н2О. По элементному составу 2 иона Н
+
 и один атом 

«связанного» кислорода (О
*
) эквивалентны одной молекуле воды. Под 

«связанным» кислородом понимается атом кислорода, входящий в состав 

любой кислородосодержащей частицы (например, в                                     

молекуле СО2 два связанных кислорода, а в ионе 4

2

SO их четыре).                                

Пример 1. 4

2

3

2 

 SOSO  

                -2                                                                                                                                             

Ион SO3 содержит 3 связанных атома кислорода (3О
*
), а ион 4

2

SO

содержит 4О
*
. Чтобы уравнять по кислороду, слева следует добавить одну 

молекулу воды, при этом справа должно появиться 2 иона Н
+ 

(чтобы сошлось 

по водороду): 

                   .24

2

23

2 

 HSOOHSO  

Пример 2.   
3

7

2

2 2


 CrOCr  

Слева 7 атомов кислорода, а справа ни одного. 

Слева следует добавить 14Н
+
, тогда справа появится 7Н2О: 

.7214 2

3

7

2

2 OHCrHOCr 


 

 

Пример 3. .43



 HNON  



 
 

Слева надо добавить 10 Н
+
, из них 6 Н

+
 «свяжут» 3 кислорода в три 

молекулы воды, а 4Н
+
 необходимы для получения иона аммония: 

.310 243 OHHNHON 


 

Примечание: Поученные в этих примерах схемы полуреакции не 

являются уравнениями. Далее их следует уравнять по зарядам с помощью 

электронов. 

 

2. Среда щелочная (РН>7). В данном случае для уравнения по 

кислороду и водороду можно использовать только ионы 


OH и молекулы Н2О. 

Между этими частицами имеет место следующее соотношение (по 

элементному составу): .2 *

2 OOHOH 


 

Пример 1. 4

2

3

2 

 SOSO  

                  .2 24

2

3

2

OHSOOHSO 


 

Пример 2. 
3

4

2 

CrOCr  

                  .84
3

24

2 

 OHCrOHOCr  

Пример 3. 4

2

2



 OMnMnO  

                 .24 24

2

2 OHOMnOHMnO 


 

Пример 4. 242 NHN   

                 .44 2242 OHNOHHN 


 

3. Среда нейтральная (РН≈7). Для уравнивания по кислороду и 

водороду в схеме полуреакции слева модно писать только воду (Н2О). 

Справа могут появиться ионы Н
+
 или ОН

-
. 

Пример 1. 4

2

3

2 

 SOSO  

                 


 HSOOHSO 24

2

23

2

 

В данном случае схема реакции совпадает с такой же схемой для случая 

кислой среды. 

Пример 2. 23



 NONO  

                 


 OHNOOHNO 2223  

Полученная схема аналогична переходу нитрата в нитрит в щелочной 

среде. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОЛУРЕАКЦИЙ ДЛЯ НЕПОЛНЫХ СХЕМ 



 
 

Например: к раствору KMnO4 добавили несколько капель H2SO4 (т.е. 

создали кислую среду), а затем добавили раствор Na2SO3. Составить 

уравнение ОВР. 

Условие задачи можно записать в виде схемы: 

KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4… 

или в ионном виде: 

... SOH2 + SONa2 + OMnK
2

43

2

4

-




 

  окислитель  восстанов. среда                                      - 

Известно, что ион 4



OMn является сильным окислителем в любых средах. 

В кислой среде (т.е. как в этом случае) имеет переход: 
2

4



MnOMn  

Также известно, что ион 3

2

SO в любых случая проявляет 

восстановительные свойства. Причем, независимо от среды сульфит 

переходит в сульфат: 

4

2

3

2 

 SOSO  

Напишем уравнения соответствующих полуреакций и сделаем 

электронный баланс: 

2   OHnMeHOMn 2

2

4 458 


 

5   


 HOSeOHOS 22 4

2

23

2

 

 

Умножим уравнения полуреакций на коэффициенты электронного 

баланса и сложим. После сокращения одинаковых ионов получим 

сокращенное ионное уравнение ОВР: 


 HOSOHnMOHOSHOMn 1058255162 4

2

2

2

23

2

4  

4

2

2

2

23

2

4 5325562


 OSOHnMOHOSHOMn  

Напишем снизу дополнительное ионное уравнение: 

 

           +                 +                                +             + 

           +                 +                                               +               + 

   

 

Затем получаем молекулярное уравнение: 

2KMnO4 + 3H2SO4 + 5Na2SO3 = 2MnSO4 + 3H2O+5Na2So4 + K2SO4 

 

ТИПЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНХ РЕАКЦИЙ 





K

OMn

2

2 4

 
4

2

3

6





OS

H
 





Na

OS

10

5 3

2

 
3H2O 

4

2

2

2

2





OS

Mn

 





Na

OS

10

5 4

2

 
422 


OSK

 



 
 

1. Реакции межмолекулярные. Они протекают с изменением 

степени окисления элементов в различных молекулах, т.е. окислитель и 

восстановитель находятся в разных веществах. 

Например: 1) OHClMnClOMnClH 22

2

2

0

2

41




 

                  2) OHSOKSOnMSSOHOMnKSH 2424

20

424

72

2 


 

Этот тип реакций самый распространенный и включает обширную 

группу. 

2. Внутримолекулярные – это такие реакции, в которых окислитель 

и восстановитель находятся в одном и том же веществе, т.е. изменяется 

степень окисления разных атомов в одном и том же веществе. К таким 

реакциям относятся реакции термического разложения. 

Например: 1) ;22 2

0

2

3

3

25

OONNaONNa 


 

                  2) ;2 22

1

3

5

4

3

OHNONHN 


 

                  3) .322 2

01

3

25

OClKOClK 


 

3. Реакции самоокисления – cамовосстановления 

(диспропорционирования). Эти реакции сопровождаются одновременным 

уменьшением или увеличением степени окисления атомов одного и ого же 

элемента. Эти реакции возможны для веществ, содержащих атомы с 

промежуточной степенью окисления. 

Например: 

а) KOHOMnOMnKOHOMnK 4223 2

4

4

7

24

6

2 


 

2          
76

1


 MneMn  

     2 

1          MneMn 


2
6

       

 

б) OHONONHONH 2

2

3

5

2

3

23 


 

1          
53

2


 NeN  

     2 

2          
23

1


 NeN        

Характер протекания реакций между одними и теми же реагентами 

может меняться в зависимости от среды: кислой (избыток ионов Н
+
), 

нейтральной (Н2О). щелочной (избыток ионов OН
-
). 

Например: в зависимости от среды по разному будет протекать 

восстановление перманганат-иона: 



 
 

OHMneHOMn 2

2

4 458 


  (кислая среда). 

OHMnOeOHOMn 432 224 


 (нейтральная среда). 

4

2

4



 OMneOMn  (щелочная среда). 

                                  2- 

Окисление SO3  также зависит от среды. 

eHOSOHOS 224

2

23

2




 (кислая среда). 


 HOSeOHOS 22 4

2

23

2

 (нейтральная среда). 

OHOSeOHOS 24

2

3

2

222 


 (щелочная среда). 

 

Таким образом, реакция взаимодействия перманганат-иона с сульфит-

ионом в различных средах протекает по разному: 

1. в кислой среде 

2   OHMneHOMn 2

2

4 458 


 

5      


 HOSeOHOS 22 4

2

23

2

 

 


 HOSOHMnOHOSHOMn 1058255162 4

2

2

2

23

2

4  

В левую и правую части уравнения входят ионы Н
+
 и вода. Вступает в 

реакцию 16 ионов Н
+ 

и 5 молекул Н2О, а образуются 10 ионов водорода и 8 

молекул воды. Учитывая это, переписываем уравнением 

OHOSMnOSHOMn 24

22

3

2

4

1

352562 


 

Это уравнение в молекулярной форме будет иметь вид: 

2KMnO4+5K2SO3+3H2SO4=2MnSO4+6K2SO4+3H2O 

 

2. в нейтральной среде: 

2  


 HOMnOeOHOMn 432 224  

3  


 HOSeOHOS 22 4

2

23

2

 

 


 HOMnOOHOMn 8242 224  


 HOSOHOS 6333 4

2

23

2

 

В результате реакции образуется восемь гидроксид-ионов и шесть ионов 

водорода. Они совместно существовать не могут, т.к. пройдет реакция. 

OHOHH 2666 


 

Итоговое уравнение будет в ионной и молекулярной форме: 



 
 



 HOOSMnOOHOSOMn 22232 4

2

222

2

4  

2KMnO4+3K2SO3+H2O=2MnO2+3K2SO4+2KOH 

 

3. в щелочной среде: 

        2     



2

24 MnOeOMn  

           2 

        1     OHOSeOHOS 24

2

3

2

22 


 

 

2

2

4 22


 OMneOMn  

OHOSOHOS 24

2

3

2

2 


 

 

OHOSOMnOHOSOMn 24

2

2

2

3

2

4 222 


 

а в молекулярной форме 

2KMnO4+K2SO3+2KOH=2K2MnO4+K2SO4+H2O 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ОКИСЛИТЕЛИ – это кислоты и соли, в которых центральный атом 

отвечает преимущественно его высшей степени окисления. Например, HNO3; 

KMnO4; K2Cr2O7. 

 

Опыт 1. 

К нескольким кусочкам цинка добавить 3-4 мл соляной кислоты (1:1). 

Испытать выделяющийся газ. Написать уравнение реакции. Какой ион 

участвует в реакции окисления. 

 

Опыт 2. 

Кусочек медной стружки обработайте разбавленной азотной кислотой 

при нагревании. Обратите внимание на цвет выделяющегося газа и 

изменение цвета раствора. 

 

Опыт 3. 

Несколько кусочков медных стружек обработать концентрированной 

серной кислотой. Укрепить пробирку в штативе таким образом, чтобы 

отверстие пробирки было направлено в сторону работающих. Осторожно 

нагреть содержимое пробирки до начала кипения. Обратить внимание на 



 
 

выделение газа с резким запахом и изменение цвета раствора. Проявляются 

ли в этой реакции окислительные свойства иона водорода? 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ПРОТЕКАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Опыт 4. 

а) К подкисленному серной кислотой раствору перманганата калия (2-3 

мл) прибавьте по каплям раствор сульфита натрия Na2SO3, который при этом 

окисляется в сульфат. Как изменился цвет раствора? Написать уравнение 

реакции. 

б) Проделайте ту же реакцию без подкисления серной кислотой. Как в 

этом случае меняется цвет раствора? Обратите внимание на образование 

осадка. Написать уравнение реакции. 

в) К сильно щелочному раствору сульфита натрия прибавить раствор 

перманганата калия. Как изменился цвет раствора? Написать уравнение 

реакции. 

 

Опыт 5. 

а) К подкисленному серной кислотой раствору дихромата калия 

прибавить раствор сульфита натрия. Как меняется цвет раствора? 

Для успешного проведения опыта (резкого изменения окраски) следует 

взять небольшое количество K2Cr2O7 и избыток восстановителя Na2SO3. В 

противном случае цвет гидратированного иона, налагаясь на оранжевый цвет 

частично вступившего в реакцию иона 7

2

2



OCr , дает промежуточную 

нехарактерную окраску. 

                                                                                                                                          

В кислой среде дихромат калия (точнее ион 7

2

2



OCr ), выполнив функцию 

окислителя и восстанавливаясь при этом, образует соли трехвалентного 

хрома, т.е. в сернокислой среде – Cr2(SO4)3; в солянокислой – CrCl3, в 

азотнокислой   Cr(NO3)3 и т.д. 

                                          K2Сr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 = Cr2(SO4)3+… 

б) В пробирку налить раствор соли хрома (III) и добавить раствор 

щелочи до образования зеленого раствора хромита. Прилить бромную воду. 

Наблюдать постепенное изменение окраски раствора. Какая реакция 

протекает? 

В какой среде наиболее ярко проявляются окислительные свойства 

хрома (VI) и восстановительные свойства хрома (III)? 



 
 

 

ВОССТАНОВИТЕЛИ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

МЕТАЛЛОВ И ИХ ИОНОВ 

Опыт 6. 

Небольшой кусочек цинка обработать разбавленной серной кислотой. 

Реакция вначале идет медленно: Zn+H2SO4= 

Чтобы реакция пошла быстрее, прибавьте несколько капель раствора 

CuSO4 или CuCl2. 

 

Опыт 7. 

Небольшое количество порошка алюминия обработать разбавленным 

раствором едкого натра. Реакция начинается не сразу, а только после 

растворения оксидной пленки на поверхности металла 

Al+NaOH+H2O=Na[Al(OH)4]+… 

Какие ионы являются окислителями в опытах 6 и 7? К какой группе 

рассмотренных окислителей они относятся? 

 

Опыт 8. 

Кусочек железной проволоки или железный гвоздь обработать 

раствором CuSO4. Обратить внимание через некоторое время на изменение 

цвета поверхности металла. 

 

Опыт 9. 

Кусочек медной стружки или 10-копеечную монетку обработать 

раствором Hg(NO3)2. Обратить внимание на изменение цвета поверхности 

металла. Какие ионы являются окислителями в опытах 8, 9? 

 

Опыт 10. 

 

Небольшой кристалл железного купороса FeSO4 7H2O растворите в 

небольшом количестве воды, подкислите разбавленной серной кислотой и 

прибавьте по каплям раствор KMnO4, избегая появления неисчезающей 

розовой окраски. (последнее будет означать, что весь FeSO4 уже окислился). 

FeSO4+KMnO4+H2SO4= 

 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ 

В качестве примера рассматривается нитрат и пероксид водорода. 

 



 
 

Опыт 11. 

а) К подкисленному серной кислотой раствору KMnO4 (2-4 мл) добавьте 

до обесцвечивания раствор NaNO2: 

NaNO2+H2SO4+ KMnO4=NaNO3+… 

Если добавить NaNO2 в некотором избытке, то легко обнаружить слабое 

побурение и запах диоксида азота. 

 

б) К подкисленному серной кислотой раствору йодида калия (1-3мл) 

добавить несколько капель раствора NaNO2. Что наблюдаете? 

Написать уравнение реакции KJ+H2SO4+NaNO2=NO+… 

Какова функция NaNO2 в опытах а) и б)? 

 

Опыт 12. 

а) К подкисленному серной кислотой раствору KMnO4 добавьте по 

каплям Н2О2 до обесцвечивания раствора. Обратите внимание на выделение 

газа (газ можно испытать тлеющей лучиной, предварительно 

подготовленной). 

KMnO4+H2SO4+ Н2О2=… 

б) К подготовленному серной кислотой раствору КJ добавить 

небольшой объем раствора Н2О2: 

КJ+ H2SO4+ Н2О2=… 

Какова функция Н2О2 в опытах а) и б)? 

 

РЕАКЦИЯ ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ 

(самоокислительная - самовосстановительная) 

(Рассматривается на примере взаимодействия йода со щелочью) 

Опыт 13. 

Кристаллик йода обработать небольшим объемом раствора при слабом 

нагревании. Обратить внимание на переход йода в раствор. Написать 

уравнение реакции: 

J2+NaOHNaJO3+NaJ+… 



 
 

Диспропорционирование йода идет в щелочной среде. Если теперь 

полученный раствор подкислить, то реакция пойдет в обратном направлении: 

NaJ+NaJO3+H2SO4=J2+… 

 

РЕАКЦИИ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО ОКИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Опыт 14. 

Несколько кристалликов бихромата аммония поместите в сухую 

пробирку и нагрейте до начала реакции разложения. Обратите внимание на 

характер образующихся продуктов реакции (газ, твердое вещество, его 

окраска):    (NH4)2Cr2O7    
1       Cr2O3+N2+… 

Опыт 15. 

В сухой пробирке осторожно нагрейте небольшое количество 

перманганата калия до образования окрашенного в зеленый цвет манганата: 

KMnO4 
1 K2MnO4+MnO2+… 

После остывания полученную соль растворите в воде. Обратите 

внимание на переход зеленой окраски в фиолетово-красную и появление 

осадка: K2MnO4+H2O   KMnO4+MnO2+… 

К какому типу относятся последние реакции? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? 

2. Какие процессы называются окислением? Восстановлением? 

3. Как изменяются степени окисления восстановителей в процессе 

окислительно-восстановительной реакции? 

4. Какие окислительно-восстановительные свойства могут проявлять 

следующие соединения: Na2S; SO2; S; Н2SO4? 

5. Какую функцию выполняет пероксид водорода при взаимодействии с 

перманганатом калия и с йодидом калия? Написать уравнения 

соответствующих реакции. 

6. Какие реакции называются реакциями внутримолекулярного 

окисления -- восстановления? Привести примеры. 

7. Какие реакции называются реакциями диспропорционирования? 

Привести примеры. 



 
 

8. Закончить следующие уравнения окислительно-восстановительных 

реакций: 

1. KJ+H2O2+H22SO4  

2. KNO2+KJ+H2SO4 NO+… 

3. NaJO3+SO2+H2O  

4. KJ+Cl2+H2O  

5. Al+NaOH+H2O  

6. KNO2+K2CrO4+H2SO4  

7. H2S+H2SO4(k)   

8. HBr+H2SO4(k)   

9. K2MnO4+Cl2  

10. C+HNO3(k)   CO2+… 

11. SO2+Br2+H2O  H2SO4+… 

12. (NH4)2Cr2O7  Cr2O3+… 

13. CrCl3+Cl2+NaOH  

14. FeCl3+H2S  S+… 

15. S+NaOH  Na2SO3+… 

16. H2S+J2  S+… 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. 

1. Определите степень окисления серы в следующих соединениях: SO2; 

Н2S; H2SO3; СS2; Н2S2O7; H2S2O8 

2. Привести примеры реакций межмолекулярного, внутримолекулярного 

самоокисления-восстановления и реакции диспропорционирования. 

3. Закончить уравнения и составить электронно-ионные схемы реакции 

1. Mg+H2SO4(k)   

2. Mg+H2SO4(p)   

3. KJ+K2Cr2O7+H2SO4  

4. 3

0

ClK 
1  

5. KMnO4+Na2SO3+H2O  

6. Al+NaOH+H2O  

7. Mn(OH)2+Cl2+KOH  MnO2+… 

8. Br2+SnCl2  

 

 

 

Задание 2 

1. Определить степень окисления хрома в следующих соединениях: 

Fе(СrО2)2; К2Сг2O7; Сr2(SО4)3; К2СrО4; Na3[Сr(ОН)6] 

2. Какие из перечисленных веществ обладают окислительно-

восстановительной двойственностью:  

F2; J2; Nа; SO2; СО2; SnO2; Н3РО3; НРО3. 



 
 

3. Закончить уравнения и составить электронно-ионные схемы реакций: 

1. Zn+HNO3(p)   

2. Zn+HNO3(конц.)   

3. (NH4)2Сr2O7 
1  

4. HCl+K2CrO7  

5. FeSO3+ K2MnO4+H2SO4  

6. NO3+NaOH  

7. Cl2+F2+H2O  

8. CuCl2+KJ CuJ+… 

 

Задание 3 

1. Какие из перечисленных реакций относятся к реакциям 

межмолекулярного окисления - восстановления: 

а) 2F2+2NaOH=OF2+2NaF+H2O; 

б) Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O; 

в) 2AgNO3+2NaOH+H2O2=2Ag+O2+2NaNO3+2H2O; 

г) 2Al+6NaOH+3H2O=2Na3[Al(OH)6]+3H2; 

д) 2AgNO3  2Ag+2NO2+O2. 

 

2. Какие из приведенных процессов являются процессами окисления, 

какие - процессами восстановления: 

4

20 

 SOS ; 
20 

 SS ; 
40 

 SnSn ; 
0

22 HH 


; 3

2 

VOV ; 2

0

3 JJO 


; 4

2

4



MnOMnO  

Ответ обосновать. 

3. Составить электронно-ионные схемы процессов окисления и 

восстановления и закончить уравнения реакции: 

а) J2+HNO3(конц.)   

б) KClO3 
1  

в) NO3+KOH  

г) Zn+H2SO4(разб.)   

д) Zn+H2NO3(разб.)   

е)HCl+KClO3  

ж) As2S3+NHO3(конц.)   

з) FeSO4+KMnO4+H2SO4  

 

 

Задание 4 

1. Указать в каких из приведенных процессов происходит 

окисление азота и в каких восстановление: 

2

0

4 NHN 


; NOON 


3 ; 32



 ONON ; 22



 ONON  

Ответ обосновать. 



 
 

2. Привести полуреакции, соответствующие восстановлению 

перманганат-иона в кислой, нейтральной и щелочной средах. 

3. Составить электронно-ионные схемы процессов окисления и 

восстановления и закончить уравнения реакций: 

а) C+HNO3(конц.)   

б) HBr+H2SO4(конц.)   

в) K2SO3+KMnO4+H2O  

г) (NH4)2Cr2O7 
1  

д) J2+NaOH  

е) K3CrO3+Br2+KOH  

ж) H2O2+PbO2  

з) Cu2S+HNO3(k)   

Задание 5 

1. Какие из приведенных реакций являются окислительно-

восстановительными: 

1. H2+Br2 2HBr; 

2. NH4Cl 
1 NH3+HCl; 

3. NH4NO3 
1 N2O+H2O; 

4. (NH4)2CO3 2NH3+H2O+CO2;  

5. K2CrO4+ H2SO4 K2Cr2O7+K2SO4. 

Ответ обосновать. 

2. Составить схемы полуреакций окисления и восстановления, 

закончить уравнения реакций 

1. Zn+HJ  

2. NaJO3+SO2+H2O  J2+… 

3. NH4NO2 
1  

4. HBr+KMnO4  

5. S+H2SO4(конц.)   

6. FeSO3+KMnO4+H2SO4  

7. HClO3 ClO2+… 

8. KJ+Fe2(SO4)3  

 

3. Исходя из степеней окисления электронов, указать, какими 

окислительно-восстановительными свойствами обладают соединения: 

Nа2S; Nа2SО3; Н2SO4; Nа2S2O8. 

 

Задание 6 



 
 

1. Какие из приведенных реакций относятся к окислительно-

восстановительным: 

1. 2H2O2=2H2O+O2; 

2. Ca(HCO3)2 
1 CaCO3+CO2+H2O; 

3. 2NH4Cl+Ba(OH)2 2NH3+BaCl2+2H2O; 

4. Na2SO3+S=Na2S2O3 

5. H3BO3+4HF=HBF4+3H2O 

Ответ обосновать. 

2. Составить электронно-ионные схемы процессов окисления и 

восстановления и закончить уравнения реакций: 

1. Cu+HNO3(конц.)   

2. Cu+HNO3(разб.)   

3. K2Cr2O3+NaNO2+H+SO4  

4. Pb(NO3)2  PbO+… 

5. H2SO3+Cl2+H2O  

6. S+NaOH  

7. KMnO4+Na2SO3+KOH  

8. FeS+HNO3(конц.)   

 

3. Могут ли быть окислитлями атомы натрия, катионы натрия, кислород 

в степени окисления -2, йод в степени окисления 0, фторид-ионы, катионы 

водорода, нитрит-ионы, гидрид-ионы. 

 

Задание 7 

1. Подберите коэффициенты в схемах реакций 

диспропорционирования методом электронного баланса: 

1. K2MnO4+CO2 KMnO4+MnO2+KCO3 

2. KClO3  KClO4+KCl; 

3. Cl2+KOH  KCl+KClO3+H2O; 

4. KClO KCl+KClO3; 

5. S+KOH  K2S+KSO3+H2O. 

6. Na2SO3 Na2S+Na2SO4. 

 

2. Какие из перечисленных ионов могут быть восстановителями, а 

какие не могут быть и почему: 

   2+      2+      -          -          2-   2+     3+     2+         2- 

 Сu; Zn; С1; VO3; S; Fе; Al; Hg; WO4. 

 



 
 

3. Какие из перечисленных реакций относятся к реакциям 

внутримолекулярного окисления - восстановления: 

1. NH4NO3 N2+2H2O; 

2. NH4Cl NH3+HCl; 

3. 2AgNO3 2Ag+2NO2+O2; 

4. 3K2MnO4+H2SO4=2KMnO4+MnO2+K2SO4+H2O 

5. 2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2. 

 

Задание 8 

1. Какие из перечисленных веществ обладают окислительно-

восстановительной двойственностью: Nа2СO3; Nа2SO3; NаNO3; NаNО2; 

МnO2; SO2; РbО2. 

2. Какие из перечисленных реакций относятся к реакциям 

диспропорционирования: 

1. 4KMnO4+4KOH=4K2MnO4+O2+H2O; 

2. 2KMnO4+3MnSO4+2H2O=5MnO2+KSO4+2H2SO4; 

3. 2K2MnO4+H2SO4=2KMnO4+MnO2+K2SO4+H2O; 

4. 2NO2+2KOH=KNO2+KNO3+H2O; 

5. NH4NO2=N2+2H2O. 

 

3. Составить электронно-ионные схемы процессов окисления и 

восстановления и закончить уравнения реакции: 

1. KJ+K2Cr2O7+H2SO4  

2. MnSO4NaBiO3+HNO3 Bi(NO3)3+… 

3. PJ3+HNO3(k)   

4. Zn+NaOH  

5. NH4NO3  

6. KMnO4+FeCl3+H2SO4  

7. K2CrO4+HCl  

8. CaH2+2H2O  

 

Задание 9 

1. Указать, в каких из перечисленных реакций пероксид водорода 

служит окислителем, а в каких - восстановителем: 

1. J2+H2O2  HJO3+H2O; 

2. PbO2+H2O2  Pb(OH)2+O2; 

3. KClO3+H2O2 KCl+O2+H2O. 

 



 
 

2. Составить электронно-ионные схемы процессов окисления и 

восстановления и закончить уравнения реакции: 

1. FeCl3+H2S  

2. H2S+K2Cr2O7+H2SO4  

3. KNO2+KJ+H2SO4  

4. S+H2SO4(конц.)   

5. NaJ+NaJO3+H2SO4  

6. CuJ+HNO3(конц.)   

7. S+NaOH  

8. CrCl3+Cl2+NaOH  

3. Исходя из степени окисления элементов, указать, какими 

окислительно-восстановительными свойствами обладают следующие 

соединения: Nа2S; Na2SO3; Н2SO4; Nа2S2O8. 

 

Задание 10 

1. Указать, какие из приведенных реакций относятся к 

окислительно-восстановительным: 

1. Rb+2H2O=2RbOH+H2; 

2. NH4NO3+NaOH=NH3+NaNO3+H2O; 

3. 2NO2+2NaOH=NaNO3+H2O; 

4. So2+2NaOH=Na2SO3+H2O. 

Ответ обосновать. 

 

2. Составить уравнения методом электронного баланса и методом 

полуреакций: 

1. Sn+HNO3(k) H2SnO3+NO2+H2O; 

2. K+HNO3(k) KNO3+N2O+H2O; 

3. K+HNO3(p) KNO3+NH4NO3+ H2O; 

4. Ca HNO3(p)Ca(NO3)2+ NH4NO3+ H2O; 

5. Pb HNO3(k) Pb(NO3)2+H2S+ H2O; 

6. Zn+H2SO4(k) ZnSO4+H2S+ H2O; 

7. Zn+H2SO4(k) ZnSO4+S+ H2O; 

8. Zn+H2SO4(k) ZnSO4+SO2+ H2O. 
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                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – обеспечить четкую организацию 

проведения практических занятий по дисциплине, создать возможность 

студентам, отсутствовавшим на практическом занятии, самостоятельно 

выполнить работу, оформить отчет и своевременно защитить работу. 

 

1.Методика проведения практических занятий. 

Порядок проведения практического занятия включает: 

1.1.Опрос студентов по теме практического занятия в разной форме. 

1.2.Краткое сообщение преподавателя о целях практического занятия,  

порядке его проведения и оформления отчета. 

1.3.Выполнение заданий студентами. 

1.4.Подведение итогов преподавателем. 

 

2.Порядок оформления заданий. 

2.1.Задания выполняются в специально отведенной тетради. 

2.2.Указывается число и тема занятия. 

2.3.Сначала выполняются задания, а затем контрольные вопросы. Задания 

можно выполнять в произвольном порядке. 

 

3.Порядок отчетности по практическому занятию. 

3.1.Все выполненные работы должны быть сданы преподавателю. 

3.2.Неудовлетворительная оценка, полученная при выполнении работы, 

должна быть отработана студентом самостоятельно, а работа повторно 

проверена      преподавателем. 

3.3.Студенты, отсутствовавшие на практическом занятии, выполняют работу 

самостоятельно и предоставляют отчет о выполнении работы преподавателю.

  

4.Критерии выставления оценки. 

4.1. Оценка «отлично» выставляется, если выполнено правильно 100% 

работы: выполнены все задания и даны правильные ответы на контрольные 

вопросы.  

4.2. Оценка «хорошо» выставляется, если выполнено правильно 80% -90% 

работы: не даны ответы на контрольные вопросы (или даны неправильно), 

сами задания выполнены верно.  

4.2. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнено правильно 

60% -70% работы: допущены ошибки при выполнении письменной части 

работы, не даны ответы (или ответы неправильные) на контрольные вопросы 

и есть ошибки при заполнении контурной карты.  

4.2. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выполнено правильно 

50% работы и менее. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 

По дисциплине: География 

 Тема: «Составление тематических таблиц, характеризующих 

различные типы стран». 

Цель занятия: Охарактеризовать и сделать классификацию стран по 

их уровню социально-экономического.  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь анализировать текст и 

карту, составлять тематические таблицы, работать с атласом, знать 

необходимые для чтения карты условные обозначения, наносить 

необходимые данные на контурную карту.  

  Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

атлас; контурные карты; учебник для 10-11 класса 

Норма времени: 90 минут 

Ход работы: 

1. Заполнить таблицу: 

Впишите в таблицу примеры государств, относящиеся к той или иной форме 

правления. 

Форма правления 
Разновидности формы 

правления 
Примеры государств 

Республики 

1  

2  

…  

Монархии 

1  

2  

…  

2.  Заполнить таблицу: 

Дайте определение и классификацию форм административно-

территориального устройства стран мира и приведите пример. 

 

Форма АТУ Примеры государств 

1.  

2…  

3. Работа с контурной картой: 

Нанести на контурной карте границы стран, закрасить территорию 

разным цветом и указать наименование государств и их столиц, приведенных 

в качестве примера в таблице задания №1. 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Что такое монархия? 

2. Что такое республика? 

3. Какие еще, формы правления существуют на политической карте 

мира? 

4. Какие еще виды классификаций государств вы можете перечислить? 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 

 

По дисциплине: География 

Тема: «Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 

стран мира основными видами природных ресурсов». 

 

Цель занятия: Определение и сравнение обеспеченности различных 

регионов и стран мира основными видами природных ресурсов  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с атласом и 

контурной картой, знать необходимые для чтения карты условные 

обозначения и уметь наносить их на контурной карте.  

 

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

карта полезных ископаемых и природных ресурсов; контурные карты и 

раздаточный материал.  

 

Ход работы: 

1. Определить на основе раздаточного материала, государства, 

входящие в пятерку стран по добыче следующих полезных 

ископаемых и выписать в таблицу в тетрадь: 

 

Полезное 

Ископаемое 

Каменный 

уголь 
Нефть Газ 

Железная 

руда 
Медь 

Наименование 

государств 

     

 

2. На основании составленной таблицы, нанести на контурную карту 

границы трех стран лидеров по добыче каменного угля. В границах 

этих государств нанести крупнейшие угольные бассейны и 

обозначить, условными знаками, крупнейшие месторождения угля. 

Перечислить наименования бассейнов и месторождений в тетради. 

 

3. На основании составленной таблицы, нанести на контурную карту 

границы трех стран лидеров по добыче нефти. В границах этих 

государств нанести крупнейшие нефтяные бассейны и обозначить, 

условными знаками, крупнейшие месторождения. Перечислить 

наименования бассейнов и месторождений в тетради. 

 

4. На основании составленной таблицы, нанести на контурную карту 

границы трех стран лидеров по добыче меди. В границах этих 

государств обозначить, условными знаками, крупнейшие 



6 

 

месторождения. Перечислить наименования месторождений в 

тетради. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
 

1. Перечислите государства которые, на ваш взгляд, обладают всеми 

видами природных ресурсов и полезных ископаемых. 

 

2. Объясните каковы причины неравномерного распределения 

природных ресурсов и полезных ископаемых по территории мира? 

 

3. Продолжите в тетради современную классификацию природных 

ресурсов 

 

            Исчерпаемые                                                Неисчерпаемые 

                     

      

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ (ЛАБОРАТОРНОЙ) РАБОТЫ № 3 

 

По дисциплине: География 

Тема: «Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира». 

Цель занятия: Оценить демографическую ситуацию и особенности 

демографической политики в различных странах и регионах мира при 

помощи тематических таблиц, атласа и контурной карты.  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами, атласом и контурной картой, знать необходимые для чтения 

карты условные обозначения и уметь наносить их на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

тематические таблицы по теме «География населения мира».  

 

Ход работы: 

1. Задание: Население свыше 100 млн человек имеют следующие страны 

мира: 

Бангладеш, Индия, Бразилия, Кения, Россия, Китай, Индонезия, 

Япония, США, Мексика, Пакистан, Филиппины. 

 

 Расставьте эти страны в порядке убывания численности 

населения. 

 Подсчитайте примерную долю этих стран (в %) в общей 

численности населения мира по формуле: 
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M / 7300000000=m*100=x% (М- сумма численности населения 

перечисленных государств; m – производное* 100%; x – искомая доля 

стран в общемировом населении) 

 

2.  Задание: Отметьте границы стран, перечисленных выше, на контурной 

карте, подпишите страны, их столицы и укажите численность 

населения. 

 

3. Из приведенного ниже списка стран выписать страны которые 

относятся к I и II – типу воспроизводства населения: 

Австрия, Индия, Иордания, Италия, Мозамбик, Судан, 

Таджикистан, Уганда, Филиппины, Эстония 

 

4.  Вычислите среднюю плотность населения следующих государств по 

формуле: 

: 

P – Плотность. 

M - Общая численность населения страны. 

S – Площадь государства. 

- данные вписать в таблицу. 

 

Наименование страны S млн. кв. км Плотность населения 

Россия 17 075 400  

Китай 9 596 960  

США 9 372 610  

Мексика 1 972 550  

Монголия 1 564 116  

Бангладеш 144 000  

Монако 2  

Ватикан 0.44  

 

5. Распределите народы из ниже приведенного списка по типу 

вероисповедания:  

Христиане Мусульмане (ислам) Буддисты 

… … … 

 

Итальянцы, калмыки, немцы, китайцы, японцы, ирландцы, поляки, 

индонезийцы, алжирцы, монголы, тибетцы, бразильцы, перуанцы, таджики, 

азербайджанцы, лаосцы, камбоджийцы, иракцы, аргентинцы. 

 

Контрольные вопросы:  

     P = 
M 

S 

http://ostranah.ru/russia/
http://ostranah.ru/china/
http://ostranah.ru/mexico/
http://ostranah.ru/mongolia/
http://ostranah.ru/bangladesh/
http://ostranah.ru/monaco/
http://ostranah.ru/vatican_city_state/
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1. Дайте определение понятию «Демографическая политика» 

 

2. Какие меры по вашему мнению власти РФ предпринимают в 

области демографической политики и на что они направлены. 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4 

 

По дисциплине: География 

Тема: «Определение особенностей размещения различных отраслей 

мирового хозяйства» 

Цель занятия: Оценить тенденции развития некоторых отраслей 

мирового хозяйства, указать особенности размещения предприятий черной и 

цветной металлургии, химической и легкой промышленности, 

машиностроения и деревообрабатывающей промышленности.  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами, атласом и контурной картой, знать необходимые для чтения 

карты условные обозначения и уметь наносить их на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

тематические таблицы.  

Ход работы: 

1. Задание: На основании таблицы №1 определите на каких отраслях 

машиностроения специализируются страны. 

 

2. Создайте круговую диаграмму где в круге, разными цветами, будут 

отображены доли отраслей специализации машиностроения страны. 

 

3.  Задание: Отметьте границы 5-ти стран лидеров, занятых в 

машиностроении, на контурной карте, отметьте и подпишите 

крупнейшие центры машиностроения страны.  

 

Контрольные вопросы:  
1. Определите соответствие между отраслью и фактором ее размещения: 

     

1. Наукоемкий 

2. Металлоемкий 

3. Транспортный  

4. Потребительский 

5. Трудовые ресурсы 

А. Судостроение 

Б. Железнодорожное машиностроение 

В. Автомобилестроение  

Г. Электротехника  

Д. Сельскохозяйственное машиностроение 

    

2. Дайте определение – что такое мировое хозяйство? 
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3. Дайте определение – что такое международное географическое 

разделение труда. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 

По дисциплине: География 

Тема: «Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира». 

Цель занятия: Оценить тенденции развития некоторых отраслей 

мирового хозяйства, указать особенности размещения предприятий черной и 

цветной металлургии, химической и легкой промышленности, 

машиностроения и деревообрабатывающей промышленности.  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами, атласом и контурной картой, знать необходимые для чтения 

карты условные обозначения и уметь наносить их на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

тематические таблицы.  

Ход работы: 

4. Задание: На основании таблицы №1 определите на каких отраслях 

машиностроения специализируются страны. 

 

5. Создайте круговую диаграмму где в круге, разными цветами, будут 

отображены доли отраслей специализации машиностроения страны. 

 

6.  Задание: Отметьте границы 5-ти стран лидеров, занятых в 

машиностроении, на контурной карте, отметьте и подпишите 

крупнейшие центры машиностроения страны.  

 

Контрольные вопросы:  
4. Определите соответствие между отраслью и фактором ее размещения: 

     

6. Наукоемкий 

7. Металлоемкий 

8. Транспортный  

9. Потребительский 

10. Трудовые ресурсы 

А. Судостроение 

Б. Железнодорожное машиностроение 

В. Автомобилестроение  

Г. Электротехника  

Д. Сельскохозяйственное машиностроение 

    

5. Дайте определение – что такое мировое хозяйство? 

6. Дайте определение – что такое международное географическое 

разделение труда. 
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6 

По дисциплине: География 

Тема: «Составление картосхемы производственных связей стран 

Зарубежной Европы» 

Цели занятия:  

 оценить тенденции развития некоторых отраслей Зарубежной 

Европы;  

 указать особенности размещения крупнейших промышленных 

районов чёрной металлургии; 

 отметить основные пути транспортировки нефти; 

 обозначить крупнейшие страны потребители нефти; 

 описать особенности развития автомобильной промышленности в 

Зарубежной Европе.  

 

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами и текстом учебника, атласом и контурной картой, знать 

необходимые для чтения карты условные обозначения и уметь наносить их 

на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

учебник «Географическая картина мира» книга II «Региональная 

характеристика мира» В.П. Максаковский 

Ход работы: 

1. Задание:  

а. На основании текста учебника, определить и записать в тетрадь 

основные регионы и страны из которых нефть транспортируется в 

зарубежную Европу. 

б. На контурной карте, отметить границы, семи стран крупнейших 

потребителей нефти, и крупнейшие месторождения нефти на 

территории зарубежной Европы подписать наименования стран и 

месторождений.  

в. Нанести на контурную карту основные направления импорта нефти 

в зарубежную Европу. 

г. Выписать в тетрадь крупнейшие страны импортеры нефти в 

Зарубежную Европу. 

2.  Задание:  

а. На основании текста учебника описать в тетради особенности 

размещения предприятий черной металлургии на территории 

Зарубежной Европы.  

б. Основываясь на данных учебника, выписать в тетрадь крупнейшие 

районы чёрной металлургии.  

3. Задание 
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На основании данных учебника, составить таблицу с указанием в ней 

крупнейших европейских автомобильных компаний с данными о количестве 

выпускаемых ежегодно автомобилей. 

 

Контрольные вопросы:  
1. Дайте краткую характеристику трех типов С/Х зарубежной 

Европы: 

2. Опишите особенности размещения предприятий машиностроения на 

территории зарубежной Европы. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 7 

По дисциплине: География 

Тема: «Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран Латинской Америки (по выбору учащихся)». 

Цели занятия:  

 оценить тенденции развития государств Латинской Америки;  

 указать особенности размещения крупнейших промышленных 

районов; 

 Дать краткую характеристику хозяйства некоторых стран Латинской 

Америки; 

 обозначить крупнейшие страны потребители нефти; 

 описать особенности развития автомобильной промышленности в 

Зарубежной Европе.  

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами и текстом учебника, атласом и контурной картой, знать 

необходимые для чтения карты условные обозначения и уметь наносить их 

на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

учебник  

Модуль 1 

Пользуясь текстом учебника, его картами, таблицами, диаграммами, 

инструкциями, атласом, кратко описать латиноамериканскую страну - 

Бразилию. 

1. Самостоятельно изучи материал учебника, карты атласа. 

2. Выполни задание «Территориальная структура хозяйства Бразилии».   

Пользуясь атласом, на контурной карте страны покажи индустриальный 

треугольник Бразилии. Условными знаками покажи специализацию его 

вершин, Большой Каражас, новую столицу государства, главную «линию 

проникновения» Транс-амазонское шоссе. 

    3. Заполни таблицу «Площадь и население экономических районов 

Бразилии»: 
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 Экономический 

район 

S тыс. км2 Население млн. человек 

…  … … 

  Модуль 2 

  Пользуясь текстом учебника, его картами, таблицами, диаграммами, 

инструкциями, атласом, кратко описать промышленные районы Латинской 

Америки — в Мексике, Венесуэле и Бразилии, найти доказательства того, 

что эти страны на пути перестройки прежней колониальной отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства добилась определенные успехов. 

1. Самостоятельно изучи материал учебника, карты атласа. 

2. Заполни таблицу «Главные промышленные районы Латинской 

Америки».  

Районы 

обрабатывающей 

промышленности 

Промышленные 

узлы и районы, 

возникшие на 

базе топливного и 

рудного сырья 

Районы нового 

освоения 

Промышленный 

район особого 

типа 

… … … … 

3. На основании рисунка 240 стр.454 нанести на карту районы нефтяной 

добычи в Латинской Америке. 

4. Заполни таблицу «Особенности ключевых стран Латинской Америк»: 

Черты сравнения Мексика Аргентина 

1. Колониальное прошлое     

2. Большие размеры территории     

3. Численность населения     

4. Главные полезные ископаемые     

5. Товарное сельское хозяйство     

6. Городские агломерации     

   Модуль 3 

  Пользуясь тестом учебника, его картами, диаграммами, таблицами, 

кратко описать главные сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 

Найти доказательства и причины монокультурной специализации. 

1. Самостоятельно изучи материал учебника, карты атласа.  

2. На основании данных рисунка нанесите на контурную карту основные 

районы сельскохозяйственного производства Латинской Америки. 

3.  заполни таблицу «Главные сельскохозяйственные районы Латинской 

Америки» 

Районы 

традиционного 

потребительского 

или 

малотоварного 

земледелия 

Районы 

товарного 

зернового 

хозяйства 

Районы 

экстенсивного 

скотоводства 

Районы 

плантационных 

тропических 

культур. 

Пампа 

… …  … … 
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4.  Дай определение: 

Латифундия 

Фазенда 

Эстансия 

Пампа 

Гаучо 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 8 

По дисциплине: География 

Тема: «Определение роли России и её отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда». 

Цели занятия:  

 отработать умение строить картодиаграммы по образцу, используя 

статистические данные таблиц, карты атласа; 

 изучить данные таблиц по экспорту основных видов минеральных 

ресурсов из РФ. 

Приобретаемые умения и навыки: Уметь работать с тематическими 

таблицами и текстом учебника, атласом и контурной картой, знать 

необходимые для чтения карты условные обозначения и уметь наносить их 

на контурную карту.  

Норма времени: 90 минут 

Учебно-методическое оснащение рабочего места: Методическое 

пособие для проведения практических занятий; политическая карта мира; 

атлас, таблицы и графики. 

 

Ход работы: 

Основной формой внешнеэкономических связей России является 

внешняя торговля. 

Внешнеторговый оборот России в 2009 г. составил 495,8 млрд долл. 

(64,9% к уровню 2008 г.). При этом экспорт равнялся 304 млрд долл. (64,5% к 

показателю предыдущего года), импорт — 191,9 млрд долл. (65,7%). 

Доля России в мировом экспорте в 2009 г. составила 2,4%, а в импорте 

— 1,3%. 

Задание 1. Построение картодиаграммы нефтяной 

промышленности России. 

Используя таблицу «Важнейшие регионы России по добыче 

минерального  топлива», на контурной карте постройте  картодиаграмму  

развития  и  размещения  нефтяной  промышленности  России  (диаметр  

знака:  20  млн.  т = 5 мм). 

Таблица 1. Важнейшие регионы России по добыче минерального 

топлива: 

Добыча нефти 
 

Добыча природного газа 
 

Добыча угля 
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Субъект РФ 
Добыча 

(млн. т) 
Субъект РФ 

Добыча 

(млрд. 

м
3
) 

Субъект РФ 
Добыча 

(млн. т) 

Ханты-Мансийский АО 167 Ямало-Ненецкий АО 523 Кемеровская область 113 

Ямало-Ненецкий АО 31 Оренбургская область 27 Красноярский край 40 

Татарстан 26 Ханты- Мансийский АО 19 Коми 18 

Башкирия 13 Астраханская область 8 Иркутская область 16 

Пермская область 9 Коми 4 Читинская область 11 

Оренбургская область 9 - - Якутия 10 

Самарская область 8 - - Ростовская область 9 

Коми 8 - - Челябинская обл. 5 

 

Задание 2. Используя таблицу, «Источники, маршруты и направления 

поставок нефти из России на Тихоокеанские рынки в 2010 – 2030 гг., млн 

тонн в год (средние значения)» и атлас, запишите в тетради основные 

направления экспорта минеральных ресурсов из России. А так же 

источники импорта готовой продукции. 
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Таблица 2. Источники, маршруты и направления поставок нефти из 

России на Тихоокеанские рынки в 2010 – 2030 гг., млн тонн в год (средние 

значения) 

Контрольные вопросы: 

1.  Какова особенность торговых отношений России со странами зарубежья. 

2. Что такое импортозамещение? И какие шаги в этом направлении сделаны РФ 

в последние годы.  
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Использованные источники 

 

1. Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений СПО / 8-е изд., 

испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 320 с. ISBN 978-5-4468-

9801-5 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. www.wikipedia.org - сайт общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии. 

2. http://www.fao.org/home/ru/ - сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации ООН (ФАО). 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.fao.org/home/ru/
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