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Пояснительная записка 

Методические рекомендации к выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.01 Инженерная графика предназначены для организации 

самостоятельной работы обучающихся второго курса очного отделения 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность на уроке. 

Согласно учебного плана обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 

122 часа, в том числе 32 часов составляют практические занятия. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 часа 

проводится за счет часов теоретических занятий. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3 Изучать пожары и разрабатывать документы предварительного 

планирования действий пожарных подразделений. 

ПК 1.4. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по делам о пожарах, 

нарушениях и по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Организовывать делопроизводство при осуществлении государственного 

пожарного надзора. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2.  Организовывать ремонт технических средств. 

 

ПК 3.3.  Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 



 ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 



Графическая работа №1. 

 
Тема: «Шрифт чертежный» 
 
Цель: научиться писать и оформлять графические работы чертежным шрифтом. 
 
Используемые чертежные принадлежности: карандаши конструкторские мягкости HB 
или F, линейка, транспортир или угольники 30 и 45, ластик, бумага чертежная формата 
А3. 
 
Используемая литература:  

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2006г. 
2. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. - М.: Высшая школа, 2014 

г. 
 

Ход работы: 
 

1. Внимательно изучить содержание  образца титульного листа альбома 
графических работ студента, размеры используемого шрифта, расположение 
записей. 
Размеры шрифта, мм: 

- надпись РАБОТЫ ГРАФИЧЕСКИЕ – 20; 

- остальные надписи – 10. 

2. Подготовить поле чертежа. Использовать формат основной – А3. Выполнить 
рамку в горизонтальном положении с подшивочным полем в 20 мм слева 
сплошной тонкой линией. 

3. Рассчитать длину надписей, согласно используемой высоты шрифта (номера 
шрифта), и для шрифта типа Б (таблица 2, Л-1). Высчитать размер отступа для 
каждой надписи с условием симметричного расположения текста. 

4. Разлиновать положение надписей на поле чертежа, т.е. сделать сетку: для каждого 
знака своя ячейка. Качественное выполнение разметки является фундаментом 
качественного выполнения надписей. 

5. Сделать надписи в тонких линиях по подготовленной сетке, используя учебник с 
ГОСТ 2.303-68 и 2.304-81 ЕСКД. 

6. Проверив надписи, сделать обводку, выдерживая требования к размерам 
прямолинейной и криволинейной частей конструкции каждого знака. 

7. Обвести рамку. 
8. Образец готовой работы представлен ниже текста. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какой параметр шрифта является основой для расчета всех остальных размеров? 
2. Какие размеры шрифта считаются стандартными? 
3. Почему ширина букв разная? 
4. Как определяется высота прописных букв? 
5. Как определяется высота цифр? 
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Графическая работа №2 

 

Тема: «Контур детали с применением деления окружности на равные части и построением 

сопряжений». 

 

Цель: - научиться выполнять чертежи детали (контур детали) сложной конфигурации с 

плавным переходом от одной линии к другой, с элементами, требующими деления окружности 

на равные части. 

 

Задачи:  

 Научиться рассчитывать расположение центров сопряжений, делить окружности на 

равные части; 

 Научиться последовательно, от приема к приему, строить контуры деталей в тонких 

линиях; 

 Научиться обводить линии контуров детали основной толстой линией с помощью 

карандаша, линейки и циркуля, осевые линии заданной толщины и яркости; 

 Научиться заполнять основную надпись; 

 Научиться делать надписи заданным шрифтом. 

 

Необходимые инструменты и принадлежности: бумага чертежная формата А4 – 2 листа,            

карандаши – Т, ТМ, М, треугольники, ластик, циркуль. 

 

Учебники:  

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2006 г. 

2. Б. Г. Миронов и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 

чертежей на компьютере, - М.: Высшая школа, 2014 г. 

 

 

 

 

Ход работы: 

 

1. Обмерить формат А3, отчертить в размер по необходимости. 

2. Вычертить рамку и основную надпись в тонких линиях. 

3. Просчитать компоновку изображений согласно задачнику по своему варианту. Задание 

состоит из частей 1 и 2 на стр. 12 и 17 соответственно. Образец выполнения работы на 

стр. 11. 

4. Построить контуры деталей 1 и 2 с учетом того, что будут вычерчены размерные и 

выносные линии. 

5. Обвести и оформить графическую работу. 

6. Обозначение работы: ГЧ.03.01, где 03 – номер варианта исполнителя, 01 – номер 

работы. 

 

Рекомендации: 

 

 

Сопряжение – это плавной переход от одной линии к другой с помощью третьей – 

сопрягающей дуги. Сопрягающие дуги можно построить между прямыми и циркульными 

линиями. Эта промежуточная линия имеет определенные геометрические закономерности при 

построении. Для тренировки выполним несколько упражнений 

 



 

 

 

Построение сопряжений: 

 

 
 

1.Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса. 

Проводят две прямые, параллельные заданным и удалённые от них на величину радиуса Rc . 

В пересечении отмечают точку О – центр сопряжения. Из точки О опускают перпендикуляры 

на заданные прямые и получают точки касания А и В дуги сопряжения. Такое построение 

справедливо для любого угла между заданными прямыми 

 

 
 

 

2. Сопряжение дуги и прямой дугой окружности заданного радиуса. 



Может быть два случая такого сопряжения: внешнее касание сопрягающей дуги с заданной и 

внутреннее. При внешнем касании из центра О1 проводят дугу 

радиусом R+Rc и прямую, параллельную заданной, на расстоянии Rc от неё. На пересечении 

получают точку О центра сопряжения. На прямой OO1 отмечают точку касания А. Точку В 

касания получают, опустив перпендикуляр из центра О на заданную прямую 

 
 

 

 

3. Сопряжение двух дуг дугой окружности заданного радиуса. 

Различают три вида такого сопряжения: внешнее, внутреннее и смешанное. 

При внешнем сопряжении (рис. а) центр сопряжения О располагается на пересечении 

дуг радиусов R+Rc и r+Rc, проведенных из центров О1 и О2. Точки касания А и В 

определяются как точки пересечения заданных дуг с прямыми ОО1 и ОО2. 

При внутреннем сопряжении (рис. б) проводят вспомогательные дуги радиусами 

Rc-R и Rc-r из центров О1 и О2. Через точки ОО1 и ОО2 проводят прямые до пересечения 

с заданными дугами и находят точки касания А и В. 

 

 

 

 

 

 



 
 Деталь размером поменьше (смотри задание по своему варианту в части 1 и в части 2) 

располагать над основной надписью. Проверить размеры деталей в задании на возможность 

его расположения на поле чертежа с использованием масштаба. Линии сопряжений и деление 

окружности на равные части – Л-1, главы 6 и 7. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что такое сопряжение? 

2. Что такое центр сопрягаемой дуги? 

3. Что такое точка сопряжения?  

4. В чем принцип построения сопрягаемых линий? 

5. С помощью чего можно разделить окружность на равные части? 

 

 

Задания для выполнения графической работы по сопряжениям (Часть 1) 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

Задания для выполнения графической работы по делению окружности на равные части 

(Часть 2) 

 

 

 

 

 

 



 



 













 
 

Рисунок 1. Образец выполнения графической работы №2.



                                       Графическая работа №3. 

 

Тема: «Контур детали с использованием уклона, конусности или локальных кривых» 

 

Цель: научиться выполнять графические построения контурных очертаний деталей с 

 использованием уклонов, конусов, а также линий, выполняемых в математической 

 закономерности с использованием лекала (гипербола, парабола, эллипс, спираль 

 Архимеда, …). 

 

Задачи:    

 научиться мысленно представлять конструкцию предметов, имеющих 

поверхности с уклоном, а также понять закономерности образования наклонных 

поверхностей в пространстве, связывая их с условными обозначениями элементов 

их образующих, и с формулами для расчета уклона; 

 освоить приемы графического изображения контура детали с использованием 

уклона; 

 научиться мысленно представлять конструкцию предметов, имеющих 

поверхности с конусностью, а также осознать закономерности образования 

конусных поверхностей в пространстве, связывая их с условными обозначениями 

образующих элементов, и с формулами для расчета конусности; 

 освоить приемы графического изображения контура детали с использованием 

конусов; 

 научиться мысленно представлять конструкцию предметов, имеющих 

поверхности, образующиеся в какой-либо математически-графической 

зависимости, рассмотреть и понять диапазон использования криволинейного 

очертания предмета в используемых изделиях; 

 освоить приемы графического изображения контура детали с лекальными 

кривыми; 

 научиться оформлять чертежи на заданную тему. 

 

Необходимые инструменты и принадлежности: бумага чертежная формата А3 – 1 лист,                       

карандаши – Т, ТМ, М, треугольники, лекало, ластик, циркуль. 

 

Учебники:  

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2006 г. 

2. Б. Г. Миронов и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения 

чертежей на компьютере. - М.: Высшая школа, 2014 г. 

 

Ход работы: 

 

1. Подготовить поле чертежа формата А3, согласно ЕСКД. 

2. Ознакомиться с заданием и образцом выполнения работы. 

3. Построение начинается с компоновки – определения положения задуманных 

изображений. 

  В данной работе поле делится на 2 равные части, но это зависит от заданных 

 очертаний  и размеров деталей. Если один из контуров больше, то это нужно учесть 

 в соответствии с размерами. 

4. Построить контур детали с уклоном в тонких линиях. Для построения уклона 

определиться с исходными размерами и требуемым параметром уклона. В тонких 

линиях построить прямоугольный треугольник, где катеты определяют 



пропорциональное соотношение размеров в частях или процентах, а гипотенуза – 

уклонная поверхность. Можно использовать формулу расчета уклона.  

5. Данный контур детали содержит конусную поверхность, для построения которой также 

нужно определиться с исходными точками и размерами. Согласно формуле определить 

недостающие размеры. Можно воспользоваться соотношением кратных частей 

конусности и получить размеры через графическое построение. 

6. Построение сопряжения завершает контур детали. 

7. Построить контур второй части задания с использованием чертежных инструментов, 

но пока без лекальной кривой. 

8. Для построения лекальной кривой воспользоваться рекомендациями учебника или 

конспекта. 

 Лекальная линия строится при наложении лекала на 3 точки расположенные рядом, 

 обеспечивая плавный переход от точки к точке. При передвижении от точки к 

 точке ищется новое положение лекала, но оно всегда на трех точках. Построение 

 ведется сначала в тонких линиях, а затем аккуратно обводится, обеспечивая 

 плавность и характер линии. 

9. Построение контура закончить также сопряжениями. 

10. Оформить чертеж – обвести, нанести размеры, сделать надписи. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что такое уклон и как он изображается на чертеже? 

2. Что такое конусность и как она изображается на чертеже? 

3. Для чего используются лекальные кривые? 

4. Почему используется лекальная линейка? 

  



 

 
 

Рисунок 1. Образец выполнения графической работы №3



 

 

Варианты заданий к графической работе №3. 

 



 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



 

 



 

Графическая работа №3 (часть2) 

 

 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



Упражнение на построение масштабов 

 
 

 

Построить комплексный чертеж призмы, расположив его в пространстве в соответствии с 

положением осей X, Y, Z. 

Так, как показано на рисунке б). Рисунок а) показан для формирования пространственного 

мышления, первичного понимания прямоугольного проецирования тела в трех видах. 

Размеры призмы: длина -50 мм, ширина -35 мм, высота -15 мм. 

Построить комплексный чертеж призмы в трех вариантах, изменяя лишь масштаб. 

Использовать масштабы: 1:1; 1:2; 2:1. 

Нанести размеры, на каждый комплексный чертеж и приписать рядом обозначение масштаба 

изображения. 

 

 
 

 

 

 

Раздел «Машиностроительное черчение» 

 
 

 

Упражнение. Чтение машиностроительного чертежа. 

 

 

Порядок чтения сборочного чертежа 

Чтение учебного сборочного чертежа изделия начинается с выяснения назначения 

этого изделия, его устройства и принципа действия, рабочего положения, способов 

соединения составных частей, последовательности сборки и разборки. В помощь определению 

состава сборочного чертежа прилагается спецификация. 

Для примера рассмотрим вентиль запорный в сборе. Его назначение — обеспечивать 

доступ рабочей среды (например, жидкости) из одной системы в другую. Открытие и закрытие 



вентиля обеспечивается вращением маховика соответственно против часовой стрелки и по 

часовой стрелке. 

Вентиль необходимо разобрать на составные части и выделить, если имеются, 

сборочные единицы. Затем нужно выделить непосредственно входящие в изделие 

стандартные изделия. Необходимо установить наименование каждой детали, ее назначение в 

сборочной единице и материал, из которого деталь изготовлена. 

 

Рекомендуется составить схему изделия с выделением состава сборочных единиц, наличия 

деталей стандартных изделий и др. В соответствии со схемой составляют 

спецификацию (рис. 11). При обозначении составных частей изделия нужно учесть, что три 

последних знака в обозначении изделия или его документ можно использовать следующим 

образом: 

три нуля и шифр СБ (000СБ) — для обозначения сборочного чертежа изделия; 

числа 001,002,003 и т. д. — для обозначения деталей, входящих в это изделие; 

числа 100, 200, 300 и т. д. — для обозначения сборочных единиц, входящих в 

специфицируемое изделие; 

числа 101,102,103 и т. д. — для обозначения деталей, входящих в состав сборочной 

единицы 100, числа 201, 202, 203 и т. д. —для обозначения деталей, входящих в состав 

сборочной единицы 200 и т. д. 

Составлению сборочного чертежа предшествует работа по составлению эскизов всех 

деталей, входящих в сборочную единицу. 

 

Сборочный чертеж изделия вычерчивается по эскизам деталей. При выборе масштаба 

изображений предпочтение отдается изображению изделия в натуральную величину (М 1:1). 

Для небольших изделий (как в рассматриваемом примере) следует применять масштаб 

увеличения, а для изделий больших размеров масштаб уменьшения в соответствии с ГОСТ 

2.302—68. 

Количество изображений зависит от сложности изделия. Для рассматриваемого 

предмета достаточно выполнить полный продольный разрез на месте главного вида (рис. 15) 

и 

вид сверху. 

Построение следует вести одновременно на всех намеченных изображениях, увязывая их 

друг с другом. Первой вычерчивают основную деталь (обычно это корпус), а затем 

построенные 

изображения дополняют изображениями соединяемых с корпусом деталей. 

На листе все изображения должны быть размещены свободно, чтобы правильно нанести 

размеры и номер позиций. Номера позиций проставляют в соответствии с заполненной 

спецификацией. 

На рис. 12 нанесены размеры габаритные (140,100 и 55 мм), установочные (20 и 40 мм) и 

присоединительные (М27). 

В последнюю очередь заполняют основную надпись и выполняют необходимые 

надписи, располагаемые над основной надписью. 

 



 

 
 

Сборочные чертежи для чтения: 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение №1 

 

Изображения на тему «Деление окружности на равные части различными 

методами» 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 


