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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Знание дисциплины «Теория и устройство судна» поможет будущему 

инженеру в практической деятельности правильно решать вопросы, 
касающиеся размещения, приема и расходования грузов,  топлива, воды, 
выбора оптимального режима совместной работы движителя и двигателя, 
принимать действенные меры по борьбе за живучесть судна в случае аварии 
или в сложных метеорологических условиях.    

Для изучения дисциплины «Теория и устройство судна» студенту 
понадобятся знания «Высшей математики» (дифференциальное и 
интегральное исчисление), «Физики» (основы гидромеханики), 
«Теоретической механики» (статика, кинематика и динамика твердого тела, 
понятие силы, работы, мощности), «Сопротивление материалов», 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика» (конструкторская 
документация, оформление чертежей, надписи, обозначения). 

Курс «Теория и устройство судна» является профилирующей 
дисциплиной и является базовой для использования полученных знаний в 
специальных дисциплин.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины  является обеспечение студентов 

знаниями по теории и устройству судов флота рыбной промышленности 
(ФРП), а также судов другого назначения, помочь им освоить 
соответствующую терминологию, изучить мореходные качества судна и 
освоить основные расчеты, связанные с обеспечением безопасности 
мореплавания, борьбой за живучесть судна и требованиями международных 
конвенций и Правил Регистра.  

В результате изучения дисциплины: 
студент должен знать: 
- устройство и конструкцию современного промыслового судна,
- характеристики основных мореходных качеств судна;
студент должен уметь:
- связывать изменение остойчивости судна с изменением количества и

расположения на нем грузов, 
- понимать взаимосвязь при совместной работе на различных режимах

главного двигателя и гребного винта; 
студент должен приобрести навыки: 
- выполнения практических расчетов.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание теоретического материала 
Общие сведения о судне. 
  Понятие о судне как о сложном инженерном сооружении. Класси-

фикация судов по типам и конструкции корпуса. Специализация судов по 
роду выполняемых ими задач. Продольная, поперечная и комбинированная 
системы набора корпуса и их элементы. Архитектурные и конструктивные 
типы судов.  

   Признаки, характеризующие архитектурно-конструктивные типы 
судов  флота рыбной промышленности. Классы судов Российского Морского 
Регистра Судоходства. 

Требования Российского морского регистра судоходства, предъяв-
ляемые к морским судам, в зависимости от их класса, назначения и условий 
их эксплуатации.  

Общее устройство судна 
Назначение и конструкция основных частей и узлов морского судна.  
Конструкция оконечностей судна (форштевней, ахтерштевней), 

надстроек, рубок, дымовой трубы, шахты машинно-котельного отделения. 
Фундаменты главных и вспомогательных силовых установок, валопровода, 
выхода гребных валов. Дейдвуд. Коффердамы, танки и цистерны. Второе 
дно. Водонепроницаемые переборки и противопожарные контуры.  

Грузовые люки и люковые закрытия. Шахты, горловины, двери, трапы, 
иллюминаторы; их назначение, расположение и конструкция.  

Конструкция корпуса неметаллических судов; область применения, 
преимущества и недостатки.  

Требования Российского морского регистра судоходства к корпусу 
судна.  

 Особенности проектирования корпусных конструкций судов флота 
рыбной промышленности (бортовые перекрытия, кормовая оконечность).  
Конструкция корпуса судна в районе машинного отделения. Конструкция 
фундаментов под главный и вспомогательный двигатели. 

 Общая прочность корпуса. Силы, вызывающие общий изгиб корпуса на 
тихой воде. Волновой изгибающий момент. Эквивалентный брус. 
Напряжения от общего изгиба. Местная прочность. Устойчивость связей 
корпуса судна.  

Испытания судов и механизмов: швартовные, ходовые, эксплуатаци-
онные. Сдача судна заказчику.  

Требования Российского морского регистра судоходства, предъяв-
ляемые к морским судам, в зависимости от их класса, назначения и условий 
их эксплуатации.  

Назначение и конструкция основных частей и узлов морского судна.  
Конструкция оконечностей судна (форштевней, ахтерштевней), 

надстроек, рубок, дымовой трубы, шахты машинно-котельного отделения. 
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Фундаменты главных и вспомогательных силовых установок, валопровода, 
выхода гребных валов. Дейдвуд. Коффердамы, танки и цистерны. Второе 
дно. Водонепроницаемые переборки и противопожарные контуры.  

Грузовые люки и люковые закрытия. Шахты, горловины, двери, трапы, 
иллюминаторы; их назначение, расположение и конструкция.  

Конструкция корпуса неметаллических судов; область применения, 
преимущества и недостатки.  

Требования Российского морского регистра судоходства к корпусу 
судна.  

Bнyтpeннee устройство судна. Разбивка корпуса судна на отсеки. Распо-
ложение водонепроницaемых переборок; их назначение, маркировка.  

Виды судовых помещений. Схема и порядок расположения жилых, 
служебных, бытовых, производственных помещений, кладовых. Грузовые 
помещения.  

Расположение и оборудование рулевой, штурманской рубок, радио-
рубки, выгородок с электро-радионавигационными приборами и высо-
ковольтными излучателями.  

Расположение и оборудование машинно-котельного, рефрижераторного 
отделений, танков, коффердамов, расходных цистерн, цистерн питьевой и 
мытьевой воды.  

Правила технической эксплуатации судовых помещений.  
Требования Российского морского регистра судоходства к судовым 

помещениям при постройке судов, их эксплуатации и ремонте.  
Судовые устройства 
Судовые устройства. Их расположение на судне, назначение, 

устройство и конструкцию основных судовых устройств и механизмов;  
правила технической эксплуатации судовых устройств и механизмов, 

входящих в его заведование;  
правила техники безопасности при обслуживании судовых устройств и 

механизмов;  
правила пожарной безопасности, техники безопасности при об-

служивании судового оборудования и механизмов;  
Якорное устройство: назначение, применение. Брашпили (шпили).  
Приводы якорных механизмов. Якоря: становые, вспомогательные, ле-

довые, плавучие. Требования, предъявляемые к якорям. Якорные цепи, 
канаты; их элементы. Требования, предъявляемые к якорным цепям и 
канатам. Стопоры: винтовые и цепные. Цепные ящики.  

Швартовное устройство: назначение, применение. llIвapтовныe концы, 
вьюшки, кнехты, клюзы, киповые планки, стопоры. llIвapтовныe лебедки, 
шпили; их приводы. Кранцы: плавучие, висячие. Бросательные концы и 
проводники.  

Буксирное устройство: назначение, применение. Буксирные тросы, 
вьюшки; места их расположения. Буксирные кнехты. Буксирные лебедки. их 
устройство и размещение.  
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Рулевое устройство: назначение. Типы рулевых устройств и рулей.  
Рулевые приводы. Поворотные (неповоротные) насадки. Подруливаю-

щие устройства, их назначение. Аварийное управление рулем. Авторулевой. 
Управление рулем в аварийных ситуациях.  

Грузовое устройство, его назначение. Грузовые стрелы и порталы, 
такелаж. Грузовые шкентели. Грузовые лебедки. Грузовые люки, люковые 
закрытия. Требования, предъявляемые к грузовому устройству.  

Промысловое устройство, его назначение. Траловое, кошельковое 
устройство.  

Устройство контроля орудий лова.  
Правила технической эксплуатации судовых устройств и механизмов. 

Правила пожарной безопасности, техники безопасности при обслуживании и 
ремонте судовых устройств и механизмов.  

Требования Российского морского регистра судоходства, предъяв-
ляемые к судовым устройствам и механизмам.  

Коллективные и индивидуальные спасательные средства; их назна-
чение, основные элементы и схемы расположения на судне.  

Шлюпбалки и их типы: поворотные, заваливающиеся, гравитационные. 
Кильблоки, шлюптали, тросы. Шлюпочные лебедки.  

Спасательные шлюпки, их типы. Оборудование и снабжение спаса-
тельных шлюпок. Нормы снабжения спасательных шлюпок. Аварийный 
пищевой рацион и питьевая вода. Ежесуточное нормирование водного 
рациона. Дежурные шлюпки; их назначение и применение.  

Спасательные плоты, их оборудование и снабжение. Плоты спаса-
тельные надувные (ПСН), их пассажировместимость. Спускаемые и 
сбрасываемые спасательные плоты.  

Индивидуальные спасательные средства: нагрудники, пояса, жилеты; их 
оснащение, правила пользования и места хранения.  

Защитная одежда. Теплозащитные средства. Гидрокостюмы (рабочие и 
спасательные), их применение. Надевание спасательного жилета на 
гидрокостюм.  

Спасательные круги; их назначение, применение, оснащение и ме-
сторасположение на судне.  

Требования Международной конвенции по охране человеческой жизни 
на море, 1974/83 (СОЛАС-74/83) и Российского морского регистра 
судоходства к судовым спасательным средствам.  

Судовые системы 
Судовые системы. Назначение и классификация судовых систем, их 

конструктивные элементы. Общесудовые системы: балластные, 
осушительные, водоснабжения, канализационные, отопительные, 
вентиляционные, противопожарные. Специальные системы для судов, 
перевозящих взрывоопасные и легковоспламеняющиеся грузы. Принцип 
действия систем; их принципиальная схема, конструктивные элементы.  

Маркировка систем. Правила технического обслуживания, ремонта и 
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порядок освидетельствования Российским морским регистром судоходства.  
Конструктивные и организационные меры по предотвращению 

загрязнения морской среды.  
Требования Международной конвенции по предотвращению загряз-

нения с судов, 1973/78 (МАРПОЛ-73/78) к судовым системам. 
Геометрия судового корпуса. Теоретический чертеж. Главные 

размерения судна, их соотношение и влияние на мореходные и иные 
качества судна. Коэффициенты полноты 

Теория судна 
 Плавучесть судна 
Теоретический чертеж. Основные плоскости симметрии судна: диа-

метральная, плоскость мидель-шпангоута, основная. Батоксы, теоретические 
шпангоуты, ватерлинии. Бок, полуширота, корпус. Их расположение на 
теоретическом чертеже судна.  

Главные размерения судна по основным сечениям его корпуса. Форма 
корпуса судна; её влияние на мореходные качества и остойчивость. 
Безразмерные характеристики формы корпуса судна. Приближенные 
вычисления площади кривой по правилу трапеции. Коэффициенты полноты 
корпуса судна. Эксплуатационные характеристики судна. Осадка, посадка 
судна.  

Условия равновесия плавающего судна. Уравнение плавучести и 
равновесия судна. Вычисление координат центра тяжести судна. 
Вычисление координат центра тяжести судна при перемещении и приеме 
(снятии) груза. Кривая водоизмещения, грузовой размер, грузовая шкала. 
Изменение средней осадки от приема (снятия) грузов. Изменение осадки 
судна при переходе из воды одной плотности в воду другой плотности. 
Вычисление водоизмещения и координат центра величины судна, имеющего 
дифферент с помощью кривых площадей шпангоутов (масштаб Бонжана). 
Запас плавучести и грузовая марка. Диск Плимсоля. Нормирование и 
контроль плавучести морских судов.    

Водоизмещение судна: объемное или массовое (весовое). 
Водоизмещение судна порожнем и с полным грузом. Определение 
водоизмещения и осадки судна в судовых условиях.  

Грузоподъемность судна: полная (дедвейт) и чистая. Грузовместимость: 
полная (насыпью) и киповая (заполнение грузовых помещений штучными 
грузами). Регистровая вместимость. Регистровая тонна, ее величина. 

Остойчивость судна 
Начальная остойчивость Понятие об остойчивости. Теорема Эйлера о 

равнообъемных наклонениях. Метацентры и метацентрические радиусы. 
Метацентрическая высота. Метацентрические формулы остойчивости. 
Составляющие восстанавливающего момента. Влияние перемещения 
твердых грузов на посадку и начальную остойчивость. Влияние свободной 
поверхности жидкого груза на начальную остойчивость судна. Влияние 
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приема (снятия) малого и  большого груза на посадку и начальную 
остойчивость. Определение начальной остойчивости опытным путем. 

 Остойчивость на больших углах крена 
Восстанавливающий момент и плечо остойчивости на больших углах 

крена. Плечо остойчивости формы и веса. Диаграмма статической 
остойчивости и ее свойства. 

Разновидности диаграммы статической остойчивости. 
Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы. Диаграммы 
статической остойчивости при постановке судна на вершину и подошву 
волны. Универсальная диаграмма остойчивости. Нормирование 
остойчивости. 

Динамическая остойчивость. Диаграмма динамической остойчивости.  
Статическое действие ветра. Ветровой крен на волнении. Обледенение 

судов. Попутное волнение. их влияние на остойчивость судна.  
Общие требования Российского морского регистра судоходства, 

предъявляемые при проверке остойчивости судна и включающие в себя: 
одновременное действие динамически приложенного давления ветра и 
бортовой качки судна; требования к диаграмме статической остойчивости и 
метацентрической высоте; проверку остойчивости судна в условиях 
обледенения.  

Дополнительные требования к остойчивости промысловых судов. 
«Информация об остойчивости судна».  

Непотопляемость 
Непотопляемость. Непотопляемость судна: общие положения и 

определения. Конструктивное обеспечение непотопляемости судна. 
Поперечные и продольные водонепроницаемые переборки; требования к 
ним при постройке судов и в период их эксплуатации.  

Разделение корпуса судна на отсеки. Предельная длина затопления от-
сека. Категории и коэффициенты проницаемости затопляемых отсеков.  

Понятие о расчете непотопляемости судна. Определение посадки и 
остойчивости аварийного судна. «Информация об аварийной посадке и 
остойчивости судна». Расчеты по снятию судна с мели. Определение массы 
снимаемого груза для всплытия судна. Определение массы перемещаемых 
грузов для всплытия судна.  

Обеспечение и нормирование непотопляемости промысловых судов. 
Требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на 
море, 1974/83 (СОЛАС-74/83) и Российского морского регистра судоходства 
по обеспечению непотопляемости судна.  

Ходкость судна 
Общее понятие о сопротивлении. Режимы движения судна. Основные 

составляющие сопротивления. Вязкостное сопротивление. Волновое 
сопротивление. Дополнительные составляющие сопротивления. 
Буксировочная мощность. Экспериментальные методы определения 
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сопротивления. Опытовые бассейны. Приближенные способы расчета 
сопротивления трения и остаточного сопротивления. 

     Судовые движители. Классификация движителей. Основы теории 
идеального движителя. 

     Геометрия и конструкция гребных винтов. Кинематические 
характеристики гребного винта. Абсолютная и относительная поступь 
гребного винта. Скольжение. 

     Гидродинамические характеристики гребного винта. Многоугольник 
скоростей и сил на профиле лопасти гребного винта. Упор, момент и КПД 
гребного винта в свободной воде. Кривые действия гребного винта в 
свободной воде. 

     Взаимодействие гребного винта и корпуса судна: попутный поток и 
его составляющие, сила засасывания, влияние неравномерности потока на 
работу гребного винта. Пропульсивный коэффициент и его составляющие. 

     Кавитация гребных винтов. Физическая сущность. Факторы, 
влияющие на кавитацию. Влияние кавитации на характеристики гребного 
винта.  Негативные последствия кавитации и способы ее устранения. Работа 
пропульсивного комплекса: винтовая характеристика, «легкие» и «тяжелые» 
гребные винты. Паспортная диаграмма судна и ее построение 

Управляемость судна 
Управляемость. Устойчивость на курсе. Поворотливость. Циркуляция 

судна. Управляемость судна: общие положения. Условия, влияющие на 
управляемость судна. Поворотливость судна. Устойчивость на курсе. 
Понятия о послушливости и чувствительности судна как факторах, 
влияющих на управляемость судна. Влияние гидрометеорологических 
условий плавания на управляемость судна.  

Сопротивление движению судна: общие положения. Полное сопро-
тивление среды. Сопротивление давления. Вязкость жидкости и ее влияние 
на сопротивление движению судна. Сопротивление трения. Сопротивление 
формы. Волновое сопротивление. Воздушное сопротивление. 
Сопротивление выступающих частей (ахтерштевни, кронштейны, рули, 
скуловые и брусковые кили).  

Качка судна 
Качка. Качка на тихой воде. Качка на волнении. Качка судна: основные 

положения. Качка судна на тихой воде. Морское волнение. Качка судна на 
волнении. Вертикальная и килевая (продольная) качка. Качка судна на 
нерегулярном волнении. Влияние на качку курса и скорости судна. Выбор 
скорости и курса судна по диаграмме Ю.В. Ремеза. Успокоители бортовой 
качки. Скуловые кили. Пассивные цистерны.  
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3.2. Содержание практических занятий  
Практическое занятие № 1 

Изучение общего устройства судна 
 

Задание 1. Определить  тип судна по его силуэту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 1 

Эскиз  2 

 

1.Рудовоз  2. Контейнеровоз  3. Пассажирское  4. Ледокол 

1.Пассажирское  судно    2 Балкер    3.Паром      4. Танкер 

Эскиз 3 

1. Сухогруз  2. Танкер  3. Рыболовный морозильный 
траулер  4. Пассажирское судно 

Эскиз 4 

1. Сухогруз  2. Контейнеровоз 3. Лихтеровоз 4. Плавбаза 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Контейнеровоз   2. Сухогруз    3. Лихтеровоз   4. Ролкер 

Эскиз 5 

Эскиз 6 

1.Большой автономный траулер  2. Балкер  3.Сухогруз  4. Контейнеровоз 

Эскиз 7 

1. Танкер  2. Балкер  3. Ролкер  4. Сухогруз 

Эскиз 8 

1. Пассажирское   2. Сухогруз    3. Ролкер    4. Контейнеровоз 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 9 

1. Лесовоз       2. Танкер      3. Балкер      4. Газовоз 
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Эскиз 12 
 
 
 
 
 
 

1. Лесовоз       2. Танкер      3. Балкер      4. Супертанкер 
 
 

Задание 2. Определить архитектурный тип судна. 
 

Эскиз 1 
 

Как называется такая архитектурная особенность верхней палубы судна? 
 
 
 
 
 
 

1.Погибь бимса,  2. Задирание носа и кормы, 3. Прогиб корпуса от общего изгиба, 
4. Седловатость палубы 

 
Эскиз 2 

Как называется такая  конструктивная особенность верхней палубы судна? 
 
 
 
 
 
 
 

1.Погибь бимса,  2. Построечная бухтина на палубе, 3. Деформация палубы от 
поперечного сжатия корпуса 4. Седловатость палубы 

Эскиз 10 

1. Лесовоз       2. Танкер      3. Балкер      4. Газовоз 
 

Эскиз 11 

1. Лесовоз       2. Танкер      3. Балкер      4. Газовоз 

? 

? 
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Эскиз 3 

Как называются такие строения на  верхней палубе? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 4 
Как называются такие строения на  верхней палубе? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 5 
У какого судна такая форма носа? 

 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 6 
Как называется такая форма носа? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 

1. Надстройки , 2. Комингсы люков, 3. Рубки, 4. Тамбучины 

? 

1. Надстройки,  2. Твиндеки,  3. Рубки,  4. Отсеки 

1. У танкера,  2. У  сухогруза,  3. У крейсера,  4. У ледокола 

1. Ледокольный нос,  2. Бульбообразный, 3. Клиперский,  4. Наклонный нос 
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Эскиз 7 
Как называется такая форма носа? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 8 
Как называется такая форма носа? 

 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 9 
Как называется такая форма кормы? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 10 
Как называется такая форма кормы? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 11 
Как называется эта надстройка ? 

 
 
 
 
 

1. Ледокольный нос,  2. Бульбообразный, 3. Клиперский,  4. Наклонный нос 
 

1. Ледокольный нос,  2. Бульбообразный, 3. Клиперский,  4. Наклонный нос 

1. Ледокольная корма,   2. Транцевая,  3. Обыкновенная,  4. Крейсерская 

Вид сверху 

1. Прямая корма,  2.Обыкновенная корма,  3. Крейсерская, 4. Транцевая 

? 

1. Бак, 2. Средняя надстройка,  3. Ют,  4. Полубак 
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                                                                   Эскиз 12 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Эскиз 13 

Как называется эта надстройка ? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Задание 3. Определить элементы общего расположения судна 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Как называется помещение, выделенное на этом эскизе? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Бак, 2. Средняя надстройка,  3. Ют,  4. Полубак 

1. Бак, 2. Средняя надстройка,  3. Ют,  4. Полубак 
Эскиз 14 

 

Эскиз 1 

Как называется помещение, показанное на этом эскизе? 

1. Трюм,  2.. Румпельное отделение,  3. Ахтерпик,  4. Форпик 

Эскиз 2 

1. Трюм,  2.. Румпельное отделение,  3. Ахтерпик,  4. Форпик 

? 

? 

? 
Как называется эта надстройка ? 

? 

Как называется эта надстройка? ? 

1. Бак, 2. Средняя надстройка,  3. Полуют,  4. Полубак 
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Эскиз 3 

1. Трюм,  2..Междудонное пространство,  3. Ахтерпик,  4. Форпик 
 

Эскиз 4 

1. Трюмы,  2.. Румпельное отделение,  3. Ахтерпик,  4. Форпик 
 Эскиз 5 

Как называются помещения, выделенные на этом эскизе? 

1. Трюмы,  2.Цистерны 2-го дна,  3. Ахтерпик,  4. Форпик 
 

Как называется помещение, выделенное на этом эскизе? 

? 
 Настил 2-го дна 

? 
Как называются помещения, выделенные на этом эскизе? 

Эскиз 5 

Как называется помещение, выделенное на этом эскизе? 

? ? 

1. Трюм,  2. Твиндек, 3. Румпельное отделение, 4. Машино - котельное отделение 

?  ? 

Эскиз 6 

Как называется помещение, выделенное на этом эскизе? 
 

?  ? 

1.. Трюм,  2. Твиндек, 3. Румпельное отделение, 4. Машино- котельное отделение 
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Задание 4. Конструкция корпуса судна. 
 

Эскиз 1 
Как называется этот элемент днищевого перекрытия? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 7 Как называются помещения, выделенные на этом эскизе? 
 

?  
? 

1. Трюмы,  2. Твиндеки, 3. Румпельное отделение, 4. Жилые помещения 

Эскиз 8 
 Как называются помещения, выделенные на этом эскизе? 

 

?  

?  
? 

1.Трюмы, 2. Междудонные цистерны, 3. Коффердамы,  4. Твиндеки 

Эскиз 9 
Что это такое? 

1.Твиндеки, 2. Коффердамы, 3. Горловины, 4. Грузовые люки 

? 

1. Обшивка борта,   2. Обшивка палубы, 3.Обшивка днища,   4. Обшивка форпика 

Эскиз 2 

Как называется этот элемент днищевого перекрытия? 

1. Вертикальный киль, 2 . Киль судна, 3. Горизонтальный киль, 4. Стрингер 

поперечное сечение объемное изображение 

? ? 
поперечное сечение 

 
        объемное изображение 
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Эскиз 3 

1. Вертикальный киль, 2 . Киль судна, 3. Горизонтальный киль, 4. Стрингер 
 
 
Эскиз 4 

Как называются эти элементы днищевого перекрытия? 
 

1. Вертикальный киль, 2 . Киль, 3. Горизонтальный киль, 4. Днищевые стрингера 

Как называется этот элемент днищевого перекрытия? 

? 
? 

поперечное сечение 
 

объемное изображение 
 
 

? ? 
объемное изображение 
 
 

поперечное сечение 
 

1. Днищевой стрингер, 2. Ребро жесткости, 3. Киль, 4. Флор 
Эскиз 6 

 Как называются эти отверстия? 

? 

1, Льялы,  2. Голубницы, 3. Горловины, 4. Вырезы 

Эскиз 5 
 
 Как называется этот элемент днищевого перекрытия? 

 
поперечное сечение 

 
объемное изображение 
 

? 
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Эскиз 9 
Как называется эта деталь бортового перекрытия судна? 

? 

1. Ребро жесткости, 2. Бортовой стрингер,  3. Продольное подкрепление борта, 
4. Шельф 

Эскиз 10 
Как называется эта деталь бортового перекрытия судна? 

 
? 

1, Льяло,  2. Голубница, 3.Желоб, 4. Ватервейс 
 

Эскиз 8 
 

1. Палубное перекрытие,  2.Палуба трюма, 3. Настил 2-го дна, 4. Настил палубы 
 

Как называется это   перекрытие? ? 

? 

Эскиз 7 

Как называется это   пространство? ? ? 
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1. Ребро жесткости, 2. Бортовой стрингер,  3. Поперечное подкрепление борта, 
4. Шпангоут 

 

1.Вертикальное подкрепление бортовой обшивки,  2. Ширстрек,  3. Палубный стрингер, 
4.Ледовый пояс 

Как называется этот утолщенный пояс обшивки борта? 
 

Эскиз 11 

Как называется этот утолщенный пояс обшивки борта? 
 

      ? 

Эскиз 12 

? 

1.Вертикальное подкрепление бортовой обшивки,  2. Ширстрек,  3. Палубный 
стрингер, 4.Ледовый пояс 

 

Эскиз 13 
 

Как называется эта деталь палубного перекрытия? 

1. Настил 2-го дна, 2. Настил твиндека, 3. Настил верхней палубы, 4. Настил 
й  

 
 

Эскиз 14 
Как называется эта деталь палубного перекрытия? 
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Эскиз 15 
 

1.Бимс, 2. Палубный стрингер, 3. Карлингс, 4. Подпалубное ребро жесткости 
 

? 

Эскиз 16 
 Как называется эта деталь палубного перекрытия? 

 

Эскиз 17 
 1.Бимс, 2. Палубный стрингер, 3. Карлингс, 4. Палубное ребро жесткости 

 
 

? 

Как  называется эта конструкция в составе палубного перекрытия? 

1. Горловина,  2. Клюз, 3. Палубный люк, 4. Грузовой люк 

? 

Эскиз 18 
Как называется эта деталь? 

 

1. Подкрепление выреза на палубе,  2.Подкрепление горловины на палубе,   
3.Клюз грузового люка, 4. Комингс грузового люка 

? 
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Задание 5. Изучение конструкции отдельных узлов судна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 1 
  Как называется эта деталь  в узле соединения верхней палубы с бортом? 

1. Карлингс, 2. Палубный стрингер, 3. Ширстрек,  4. Бортовая обшивка 

? 

Эскиз 2 
Как называется эта деталь? 

1. Карлингс, 2. Палубный стрингер, 3. Ширстрек,  4. Обшивка палубы 
 Эскиз 3 

Как называется эта деталь  ? 
 ? 

? 

Поперечное сечение 
Объемное  изображение  
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз 4  

Как называется эта деталь, связывающая борт и палубу судна   ? 
 

? 

1. Карлингс, 2. Палубный угольник, 3. Ширстрек,  4. Подкрепление борта 
 

1.Шпангоут, 2.Бимс, 3. Ширстрек,  4. Бортовое ребро жесткости. 
 
 

Как называется эта соединительная деталь  ? 
 

1. Бимс, 2. Косынка, 3. Кница, 4. Шпигат 

Эскиз 5 

Эскиз 6 
Как называется эта  труба для отвода воды с палубы? 

? 

? 
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Эскиз 7 
Как называется эта конструкция на верхней палубе? 

1. Леерное ограждение, 2.Продолжение обшивки борта, 3.Фальшборт, 
4. Ограждение палубы 

Эскиз 8 
Как называется эта деталь? 

1. Перила, 2.Штормовой потик, 3. Опора, 4. Планширь 

? 

Эскиз 9 

Как называется это отверстие? 
 

? 

1. Кингстон, 2. Штормовой портик, 3. Ватервейс, 4. Шпигат 
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1. Шпигат, 2. Штормовой портик,  3. Голубница,  4. Швартовный клюз 

Эскиз 11 

Как называется такая конструкция? 

1.Ахтерпик,  2. Форпик,  3. Ахтерштевень, 4. Форштевень 
Эскиз 12 

Как называются эти детали? 

1 

2 

3 

1.    1.Подкрепления  форштевня,  2. Кницы, 3. Ребра жесткости,  4. Брештуки 
2.    1. .Подкрепления  форштевня,  2.Флоры, 3. Ребра жесткости,  4. Брештуки 
3.    1. Центральное ребро жесткости,  2. Флор,  3. Днищевой стрингер,  4.Вертикальный киль 
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Эскиз  13 
Как называются эти части? 

1, Варианты ответов:1.Старнпост, 2.Баллер руля, 3.Рудерпост, 4.Ахтерпик. 
2, Варианты ответов:1. Старнпост, 2.Рудерпис, 3.Рудерпост, 4.Яблоко ахтерштевня. 
3, Варианты ответов: 1. Старнпост, 2.Рудерпис, 3.Контрафорс, 4.Яблоко ахтерштевня 
4, Варианты ответов: 1. Старнпост, 2.Диафрагма, 3.Рудерпост, 4.Пятка ахтерштевня 

1 

2 

3 

4 

     Эскиз 14 

Назовите обозначенные элементы валопровода судна.и помещения,связанные 
 с ним 

1  1. Опорный подшипник, 2. Упорный подшипник., 3 Дейдвудный подшипник, 4. Мортира. 
2. 1. Выкружка гребного вала, 2. Туннель валопровода, 3. Ахтерпик, 4.Рецесс. 
3.  1.Упорный вал,  2. Промежуточный вал, 3. Гребной вал. 4. Дейдвудный вал. 
4.  1. Упорный вал,  2. Промежуточный вал, 3. Гребной вал. 4. Дейдвудный вал. 
5.  1. Рецесс, 2..Туннель гребного вала, 3.Ахтерпик, 4. Трюм. 
6.  1. Дейдвудные подшипники, 2. Упорные подшипники, 3. Опорные пошипники, 4. Мортиры. 
7. 1. Упорный вал,  2. Промежуточный вал, 3. Гребной вал. 4. Дейдвудный вал. 
8. 1. Опорный подшипник, 2. Упорный подшипник., 3 Дейдвудный подшипник, 4. Мортира. 
 
 
 

1 2 3 4 5  6 7 8 
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Практическое занятие № 2. 

Определение координат центра тяжести судна при приеме (снятии) 
груза. 

Задание. Определить координаты центра тяжести МРС-150. Расчеты 
представить в виде таблицы. Задание выполнять в соответствии своему 
варианту. 

Теоретические сведения: 
Для понимания принципа расчета координат ЦТ рассмотрим 

упрощенный Требуется определить расстояние zg ЦТ объекта от 
горизонтальной (базовой) плоскости. Расчет ведется в следующей 
последовательности: 

1. Объект расчленяется (мысленно) на отдельные элементы. 
2. Определяется вес каждого элемента (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5). 
3. Определяется положение ЦТ элемента и расстояние (плечо) ЦТ от 

базовой плоскости: (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5). 
4. Определяются статические моменты каждого элемента относительно 

выбранной базовой плоскости: 
 (Р1*Z1, Р2*Z2, Р3*Z3, Р4*Z4, Р5*Z5). 
5. Суммируются вычисленные статические моменты:  
(Р1*Z1 + Р2*Z2 + Р3*Z3 + Р4*Z4 + Р5*Z5) = Σ(Pi*Zi)   (краткая запись 

суммы). 
6. Суммируется вес всех элементов:     (Р1+Р2+Р3+Р4+Р5) = ΣPi (краткая 

запись). 
7. Искомая координата Zg находится делением сумм статических 

моментов на сумму веса всех элементов: 
( )
∑

∑=
++++

++++
=

i

ii
g P

ZP
PPPPP

ZPZPZPZPZPZ
******

54321

5544332211  

                         
 

Рис. 1. Принцип расчета координат ЦТ 
 

Аналогичным путем определяются координаты ЦТ судна. Судно 
разбивается на отдельные элементы, относящиеся к постоянным грузам, 
входящим в водоизмещение порожнем ∆о, и к переменным грузам, 
входящим в дедвейт Σpi. Соответственно этому, вычисляется статический 
момент порожнего судна (его вычисляет проектант и вводит в «Информацию 
об остойчивости» в статью нагрузки «Судно порожнем») и статический 
момент дедвейта. 

zg 
Р1 

z5 Р
 

Р
 Р

 

Р
 

z1 
z2 z3 
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Для оценки остойчивости судна определяют водоизмещение  и 
координаты центра тяжести судна в данном случае нагрузки. Все 
вычисления выполняются в типовой таблице 1.  

В таблице нагрузки самостоятельные расчеты ведутся в следующем 
порядке: 

1. В таблицу «Характеристика нагрузки» вносим характеристики 
судна порожнем; 

2. Вносим данные по весу и координатам ЦТ, имеющихся на борту 
переменных  грузов (экипаж с багажом, провизия, запасы топлива, масла, 
воды, груза и т.д.). Для этого рекомендуется использование схемы в 
Приложении 1, таблиц в Приложении 3,4,6,и 7 «Информации». 

3. Вычисляем статические моменты переменных грузов.
Определение статических  моментов  проводим согласно формул

xPM x *=  (1) 
zPM z *=   (2), 

Где Мх– статический момент статьи нагрузки, относительно плоскости 
мидель-шпангоута, т*м 

      Мz – статический момент статьи нагрузки, относительно основной 
плоскости, т*м 

  р – вес статьи нагрузки, т 
       x – плечо статьи нагрузки, относительно плоскости мидель -

шпангоута, м 
   z – плечо статьи нагрузки относительно основной плоскости 
        судна, м. 
  Расчет статических моментов в таблице ведется построчно. 

4. Суммируем веса и статические моменты по соответствующим
группам переменных грузов (итого дизельное топливо, итого смазочное 
масло, итого пресная вода, итого груз). При суммировании столбцы плеч не 
суммируются.  

5. Определяем дедвейт судна и его статические моменты. Для этого
суммируются веса и статические моменты всех переменных грузов на борту: 

- Экипаж с багажом,
- Провизия,
- Итого дизельное топливо,
- Итого смазочное масло,
- Итого пресная вода,
- Итого груз.
6. Суммированием веса переменных грузов с весом судна порожнем и

статических моментов переменных грузов со статическими моментами судна 
порожнем определяем водоизмещение судна и статические моменты судна в 
данном случае нагрузки. Определяем координаты центра тяжести судна в 
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данном случае нагрузки. Для этого делим суммарные статические моменты 
∑МХ  и ∑МZ  на водоизмещение судна в данном случае нагрузки. 

∆= ∑ /xg Mx   (3), 
∆= ∑ /zg Mz  (4), 

 где xg   - абсцисса центра тяжести судна в данном случае  нагрузки, м; 
  zg  - аппликата центра тяжести судна в данном случае нагрузки, м; 

 ∆ - весовое водоизмещение судна в данном случае нагрузки, т; 
       ∑Мx  - суммарный статический момент судна относительно 

плоскости мидель-шпангоута судна, т*м; 
∑Мz  - суммарный статический момент судна относительно основной 

плоскости, т*м. 
Таблица 1. 

Типовая таблица расчета координат ЦТ судна 

№

п
/
п 

Наименование статей 
нагрузки 

Вес 
стат
ьи 
pi, 
(т) 

Плечи 
относител

ь- 
но миделя 

и ОП 

Статические 
моменты 

относительно 
миделя и ОП 

xi 
(м) 

zi 
(м) 

Mx=pi
*xi
(тм)

Mz=pi
*zi

(тм)
1 2 3 4 5 6 7 

1 Цистерна дизтоплива № 
1 20 15 1 300 20 

2 Цистерна дизтоплива № 
2 50 10 2 500 100 

3 Цистерна пресной воды 
№1 40 5 1 200 40 

4 Трюм № 1 100 8 3 800 300 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 

- - - -
- -

- - - 
- 

- - - 
- 

- - - - - - - -

Итого дедвейт 
(просуммировать 

столбцы) 

Σpi - - Σ(pi*x
i) 

Σ(pi*z
i) 

Cудно  порожнем 
(переписать 

из”Информации об 
остойчивости”) 

Do xgo zgo Do*xg
o 

Do*zg
o 

Итого судно в случае 
нагрузки 

(рассчитать) 

D 
=Do
+Σpi

xg zg ΣMx ΣMz 

∆o * xgo +     Σ(pi*xi)  ΣMx 
 xg =  = 

∆o       +    Σpi    ∆
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Полученное значение ∆  и zg  вносим в сводную  таблицу 
«Характеристика посадки и остойчивости».  

  Таблица 2. 
Таблица для оформления расчетов. 

Статьи нагрузки Р, т Плечи,м Моменты, 
т*м 

X Z MX MZ
Экипаж с багажом 
Провизия 
Вода в цистерне пресной воды 
Вода в цистерне горячей воды 

Продолжение таблицы 2. 
Вода в цистерне холодной воды 
Топлива в цистерне ДТ ЛБ 
Топлива в цистерне ДТ Пр.Б 
Масло в цистерне запаса масла 
Масло в цистерне отработанного 
масла 
Контейнеры 
Рыба в трюме 
Рыба на палубе 
Снабжение промысловое 
Переменные грузы 
Дедвейт 
Судно порожнем 
Судно в грузу без жидкого балласта 
ПРИЕМ БАЛЛАСТА 
Судно без жидкого балласта 
Жидкий балласт 
Судно с жидким балластом 

Таблица 3. 
Задание для проведения  расчета координат центра тяжести судна. 

Статьи нагрузки Р, т Плечи, м Моменты, 
т*м 

X Z MX MZ
Экипаж с багажом 0,87 -2,53 3,43 
Провизия 0,13 4,40 1,83 
Вода в цистерне пресной воды 0,80 3,23 1,39 
Вода в цистерне горячей воды 0,16 4,03 3,90 
Вода в цистерне холодной воды 0,15 3,60 4,62 
Топлива в цистерне ДТ ЛБ 2,72 0,19 0,62 
Топлива в цистерне ДТ Пр.Б 2,72 0,19 0,62 
Масло в цистерне запаса масла 0,28 -5,30 1,86 
Масло в цистерне отработанного - - -
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масла 
Контейнеры - - - 
Рыба в трюме 1,15 0,40 1,67 
Рыба на палубе - - - 
Снабжение промысловое 2,29 -6,78 2,12 
Переменные грузы 11,27 -1,20 1,45 
Дедвейт 
Судно порожнем 69,50 -0,75 2,23 
Судно в грузу без жидкого балласта 

Практическое занятие № 3 
Расчет остойчивости на больших углах крена 

Задание. Построить диаграмму статической остойчивости судна и 
провести оценку по параметрам остойчивости в соответствии с 
требованиями РМРС. 

Для построения диаграммы статической остойчивости используем 
универсальную диаграмму статической остойчивости судна, приведенную в 
«Информации для капитана». В диаграмму входят по расчетному 
водоизмещению и аппликате центра тяжести судна, определенным в 
таблице нагрузки судна. Для этого карандашом на универсальной диаграмме 
статической остойчивости используя масштаб, проводят кривую, 
соответствующую расчетному водоизмещению судна ∆. Затем на правой 
вертикальной оси диаграммы  откладывают значение аппликаты центра 
тяжести судна zg и полученную точку соединяют с началом координат 
(пересечение левой вертикальной оси и горизонтальной оси диаграммы). 
Снимают плечи статической остойчивости на каждом угле крена (расстояние 
между построенными наклонной прямой и кривой водоизмещения). 
Полученные плечи статической остойчивости откладывают в 
соответствующем масштабе на сетке для построения диаграммы статической 
остойчивости. Полученные точки соединяем плавной кривой (рис. 4).   

Определяем показатели остойчивости судна. Для этого с  построенной 
диаграммы статической остойчивости снимаем данные lmax -     максимальное 
плечо статической остойчивости,  

Өmax – максимальный угол крена. Данные значения соответствуют 
наивысшей точке диаграммы, из которой опускаются перпендикуляры на 
координатные оси и определяются соответствующие значения. Также 
определяют угол заката диаграммы Өv , который соответствует точке 
пересечения диаграммы и горизонтальной оси (оси углов). Величина 
данного угла должна быть равна  величине угла на универсальной диаграмме 
статической остойчивости, соответствующей точке пересечения 
построенным кривой водоизмещения и наклонной прямой. Снятые с 
диаграммы статической остойчивости значения lmax, Өmax, Өv сравниваем с 
требованиями РМРС к остойчивости морских судов и делаем вывод об 
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остойчивости судна. Универсальная диаграмма статической остойчивости 
судна и пример ее использования приведены в Приложении А.  

По универсальной диаграмме статической остойчивости (УДСО) 
построить диаграмму статической остойчивости для судна имеющего 
следующие характеристики: ∆ = 3700 т  и zg = 4.85м. 

Рис. 4. Построение диаграммы статической остойчивости по УДСО 
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Практическое занятие № 4. 
Расчет сопротивления среды движению судна 

Расчеты выполняются для судна заданной формы, главных размерений 
и скорости свободного хода в условиях эксплуатационного рейса. Исходные 
данные приведены в табл. 4. 

Для заданного судна рассчитать значения полного сопротивления R в 
диапазоне скоростей хода от нуля до скорости, приблизительно на 10% 
превышающей заданное значение vs. Количество расчетных точек не менее 
5. Построить кривую полного сопротивления в зависимости от скорости 
хода.

Таблица 4. 
Исходные данные 

№ 
задан

ия 

Тип 
судна 

L
м

B
м

d
м bC MC CX Ad

м 
SV

уз 
00 СРТ 55,0 13,8 5,30 0,607 0,93 -0,02 6,60 12,2 

Методические указания 

Полное сопротивление движению судна условно разделяется на 
составляющие, которые предполагаются независимыми друг от друга. При 
этом составляющие сопротивления увязываются с направлениями 
составляющих поверхностных гидродинамических сил (касательных и 
нормальных) и с основными физическими свойствами воды (вязкостью и 
весомостью). В соответствии с этим сила сопротивления 

,ДT RRR +=   (3) 

где TR   -  сопротивление трения; 
ДR   -   сопротивление давления; 

Причем, в общем случае движения судна 

,ВФД RRR +=   (4) 

где ФR   - сопротивление формы (вихревое сопротивление), обусловленное 
влиянием вязкости воды на распределение гидродинамических давлений по 
смоченной поверхности судна; ВR   - волновое сопротивление, которое 
обусловлено весомостью воды и возникает вследствие перераспределения 
давлений по смоченной поверхности судна в связи с волнообразованием, 
вызванным движением судна. 

Таким образом, при равномерном прямолинейном движении судна 
полное сопротивление воды 
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,ВВЯЗВФТ RRRRRR +=++=       (5) 

 где ФТВЯЗ RRR +=  - вязкостное сопротивление воды. 
Движение судна происходит не только в водной, но и в воздушной среде. 

Поэтому для него полное сопротивление включает также ВОЗДR   - воздушное 
(аэродинамическое) сопротивление надводной части корпуса судна, которое 
по своей природе является вязкостным. 

Сопротивления ФТВЯЗ RRR +=   и ВR  являются основными составляющими 
полного сопротивления. Доля их в полном сопротивлении зависит от формы 
корпуса судна, состояния его поверхности и режима движения. 

В практических расчетах сопротивления воды движению судна вводятся 
расчетные составляющие. При этом выделяется сопротивление 
выступающих частей ..ЧВR . Сопротивление трения разделяется следующим 
образом: 

ШГТТ RRR += .. ,   (6) 

где ..ГТR  - сопротивление трения гидродинамически гладкой поверхности 
корпуса судна; ШR  - сопротивление, обусловленное шероховатостью 
поверхности корпуса судна. 

Тогда полное сопротивление движению судна 

ВОЗДЧВВФТ RRRRRR ++++= ..

 или 
ВОЗДЧВОСТТ RRRRR +++= .. , 

где ВФОСТ RRR +=   - остаточное сопротивление. 
В практических расчетах полное сопротивление определяется через 

безразмерные коэффициенты составляющих полного сопротивления iC  по 
формуле 

)(5,0 ..
2

ВОЗДЧВRF CCCCVR +++Ω= ρ , кН,      (7) 

где ρ   = 1,025т/м3 - плотность морской воды; 
  V - скорость хода судна, м/с; 
 Ω  - смоченная поверхность корпуса судна без выступающих частей, м2. 
Смоченную поверхность в курсовом проекте можно вычислить по 

следующим формулам: 
а) формула Мурагина С. П. ( Cb ≤ 0,600) 

)/13,136,1( dBСLd b ⋅+=Ω     (8)
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б) формула Семеки В. А. (Cb ≥ 0,600) 

 [ ]dBСLd b /)274,0(37,12 −+=Ω                             (9) 

Коэффициент сопротивления трения CF определяется по формуле 

 FKFF CKCC δ+=
0

,                                     (10) 

где 
0FC  - коэффициент сопротивления эквивалентной гладкой пластины; 

KK   и FCδ  - коэффициенты, учитывающие соответственно влияние 
кривизны судовой поверхности и ее шероховатости на величину 
сопротивления трения корпуса судна. 

Данные для определения коэффициента KK  приведены в таблице 5. 
Таблица 5. 

L/B ≤6 8 10 12 
КК 1,04 1,03 1,02 1,01 

Величина надбавки на шероховатость FCδ   зависит от качества обработки 
наружной обшивки корпуса и для судов со сварной конструкцией обычно 
находится в диапазоне  

4,02,0103 ÷=FCδ
Коэффициент сопротивления трения эквивалентной гладкой пластины 

определяется  в  зависимости  от  числа  Рейнольдса Re = VL/ν по формуле 
Прандтля-Шлихтинга 

58,2Re)/(lg455,0
0
=FC . 

В курсовом проекте  коэффициент сопротивления выступающих частей 
..ЧВC   и воздушного сопротивления  ВОЗДC  можно принять 

.3,01,010)( 3
.. ÷=+ ВОЗДЧВ CC  

Коэффициент остаточного сопротивления RC  больших, средних и малых 
добывающих судов определяем по способу «Серия промысловых судов 
(способ В.А.Ерошина)». В этом способе варьируются одни и те же 
основные геометрические параметры корпуса ( РC - коэффициент
продольной полноты, MC  - коэффициент полноты мидель-шпангоута, 

CxdBBL ,/,/  - абсцисса центра величины объемного водоизмещения), 
пределы изменения которых представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Диапазон изменений параметров корпусов добывающих судов 

Параметр 
корпуса 

Большие суда Средние суда Малые суда 

BL /  5,0 – 7,0 3,5 – 5,0 2,5 – 3,5 
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dB / 2,3 – 3,2 2,6 – 4,0 
PC 0,60 – 0,75 0,55 – 0,70 0,50 – 0,72 

MC 0,80 – 0,98 0,65 – 0,92 0,75 – 0,92 

cx (-0,03) – 0,02 (-0,03 ) – 0,01 (-0,05) – (-0,01) 

По результатам модельных испытаний коэффициент остаточного 
сопротивления определяется зависимостью 

  
).,)(,)/(,)/(,,(),)((

),)/((),)/((),(
),(),)(,)/(,)/(,,(

4 FrхdBBLCCCFrхC

FrdBCrBLCFrCC
FrCCFrхdBBLCCC

oСoooMoPRiСR

iRiRiMR

iPRiСiiiMiPR

−××

××××

×=

  (11) 

Здесь: L – длина судна между перпендикулярами, м; 
       индексом «i» обозначены относительные геометрические параметры 

корпуса, для которого производится расчет; 
       индексом «о» обозначены аналогичные параметры базовой 

формы корпуса. 
      Составляющие остаточного сопротивления добывающих судов флота 

рыбной промышленности, представленные в формуле (11), имеют вид: 

  cbxaxC
iR ++= 2 ,     (12) 

  bx
R aeC

i
= .   (13) 

Постоянные коэффициенты в формулах (12) и (13) определяются по 
данным таблиц 7-13. 

Таблица 7 
Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов остаточного 

сопротивления в зависимости  
от коэффициента продольной полноты PC  и коэффициента полноты мидель-

шпангоута  MC  малых судов 

Fr
( ) cbCaCCC PPPR ++= 2 ( ) cbCaCCC MMMR ++= 2  

a b C a b c 
0,16 - 16,29 + 27,88 - 9,04 + 55,0 - 88,17 + 37,03
0,20 - 8,29 + 16,60 - 5,02 + 74,0 - 118,38 + 49,01
0,24 + 121,43 - 141,41 + 43,68 + 26,0 - 39,02 + 16,66
0,28 + 210,29 - 243,70 + 73,52 + 37,0 - 55,87 + 24,03
0,32 + 357,43 - 412,25 + 122,20 + 56,0 - 86,08 + 37,12
0,36 + 412,86 - 508,21 + 163,43 + 74,0 - 114,70 + 51,62
0,40 + 468,00 - 607,24 + 210,21 + 92,0 - 139,52 + 67,15
0,44 + 436,57 - 588,89 + 222,01 + 203,0 - 304,97 +139,14
0,48 + 168,00 - 243,40 + 125,56 + 111,0 - 146,09 + 84,35
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Таблица 8 
  Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов 

остаточного сопротивления в зависимости 
 от отношений BL  и dB  малых судов 

Fr c
B
Lb

B
La

B
LCR +






+






=








2

c
d
Bb

d
Ba

d
BCR +






+






=








2

a b c a b c 
0,16 + 0,48 - 4,08 + 9,80 + 0,21 - 1,82 + 5,28
0,20 + 1,28 - 9,51 + 19,34 + 0,28 - 2,30 + 6,26
0,24 + 2,26 - 15,29 + 27,79 + 0,80 - 5,84 + 12,62
0,28 + 1,52 - 10,48 + 20,84 + 0,21 - 1,53 + 5,66
0,32 + 1,62 - 11,34 + 23,80 + 0,17 - 1,02 + 5,92
0,36 + 2,61 - 19,52 + 42,53 + 0,41 - 3,30 + 13,34
0,40 + 5,71 - 42,23 + 89,83 + 0,05 - 3,05 + 22,68
0,44 + 6,51 - 51,20 +120,84 - 0,84 + 0,15 + 31,08
0,48 - 3,43 + 9,72 + 42,04 + 1,33 - 19,04 + 81,39

Таблица  9 
Значения коэффициентов ba, и c для определения коэффициента 
остаточного сопротивления в зависимости от  абсциссы центра 

величины Сх малых судов 

Fr
( ) cbxaxxC CCCR ++= 2

a b c 
0,16 0 - 9,75 + 1,82
0,20 0 - 9,50 + 2,22
0,24 0 - 19,25 + 2,50
0,28 0 - 29,00 + 3,17
0,32 0 - 14,50 + 4,09
0,36 + 414,29 + 7,46 + 6,70
0,40 + 235,71 - 24,96 + 13,93
0,44 + 948,86 + 19,97 + 25,90
0,48 + 857,14 + 15,43 + 40,04

Таблица 10 
Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов остаточного 

сопротивления в зависимости от коэффициента продольной полноты PC , 
коэффициента 

полноты мидель-шпангоута MC  и отношения dB  средних судов 
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Fr ( ) PbC
PR aeCС = ( ) MbC

MR aeCС = b
d
Ba

d
BCR +






=






  

a b a b a b 
0,21 0,104 4,136 0,749 0,625 - 0,179 + 1,625
0,23 0,177 3,622 0,983 0,540 - 0,045 + 1,290
0,25 0,224 3,589 1,196 0,581 - 0,179 + 2,340
0,27 0,156 4,484 1,181 0,878 - 0,223 + 2,869
0,29 0,071 6,198 1,173 1,168 - 0,446 + 4,097
0,31 0,115 5,716 1,297 1,265 - 0,356 + 4,390
0,33 0,099 6,303 1,443 1,323 - 0,268 + 4,829
0,35 0,359 4,579 1,926 1,236 - 0,446 + 6,383
0,37 1,529 2,611 2,422 1,297 - 0,580 + 8,405

Таблица 11 
Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов остаточного 

сопротивления 
в зависимости  от отношения BL  и абсциссы центра величины Cx  средних судов 

Fr c
B
Lb

B
La

B
LCR +






+






=








2

 ( ) cbxaxxC CCCR ++= 2

a b c a b C 
0,21 - 0,286 + 1,997 - 2,271 + 125,00 + 2,25 + 1,11
0,23 - 0,137 + 0,897 + 0,046 + 125,00 + 4,65 + 1,11
0,25 - 0,116 + 0,722 + 0,776 + 375,00 + 7,75 + 1,90
0,27 - 0,191 + 1,275 + 0,237 + 125,0 + 25,25 + 2,64
0,29 - 0,145 + 0,887 + 1,576 + 250,0 + 27,50 + 2,90
0,31 - 0,200 + 1,133 + 1,999 - 250,00 + 34,50 + 3,62
0,33 - 0,305 + 1,687 + 2,086 - 375,00 + 44,25 + 4,37
0,35 - 0,198 + 0,379 + 6,670 - 250,00 + 51,50 + 5,53
0,37 - 0,065 - 1,208 + 12,437 - 625,00 + 48,75 + 7,19

Таблица 12 
  Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов 

остаточного сопротивления 
в зависимости  от коэффициента продольной полноты PC  и коэффициента полноты 

мидель - шпангоута MC  больших судов 

Fr
( ) cbCaCCC PPPR ++= 2 ( ) cbCaCCC MMMR ++= 2  

a b c a b c 
0,14 + 10,00 - 13,50 + 5,40 + 8,54 - 14,40 + 6,99
0,18 + 14,00 - 18,38 + 7,23 + 14,29 - 24,21 + 11,62
0,22 + 19,00 - 22,83 + 8,48 + 14,28 - 24,28 + 11,88
0,26 + 25,29 - 26,45 + 8,87 + 21,14 - 35,90 + 17,23
0,30 - 95,00 +153,95 - 55,15 + 23,43 - 40,27 + 20,30
0,34 - 49,00 +100,41 - 38,45 + 33,14 - 55,94 + 27,42
0,38 + 5,00 +15,35 - 4,19 + 55,43 - 93,83 + 46,08
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Таблица 13 
  Значения коэффициентов ba,  и c  для определения коэффициентов 

остаточного сопротивления в зависимости 
  от отношений BL  и dB  больших судов 

Fr c
B
Lb

B
La

B
LCR +






+






=








2

c
d
Bb

d
Ba

d
BCR +






+






=








2

a b c a b c 
0,14 - 0,171 + 1,899 - 4,216 - 0,518 + 2,506 - 1,879
0,18 - 0,140 + 1,566 - 3,206 - 0,425 + 2,024 - 0,969
0,22 - 0,103 + 1,002 - 0,837 - 0,209 + 0,982 + 0,694
0,26 - 0,040 + 0,132 + 2,636 + 0,444 - 2,724 + 6,371
0,30 + 0,206 - 3,033 + 13,503 + 1,267 - 7,577 + 14,123
0,34 + 0,457 - 6,506 + 26,029 + 0,914 - 5,637 + 12,278
0,38 + 0,371 - 5.837 + 27,656 + 1,991 -12,558 + 25,717

        Таблица 14 
  Значения коэффициентов ba, и c для определения коэффициента 

остаточного сопротивления 
в зависимости  от  абсциссы центра Сх  величины больших судов 

Fr
( ) cbхaхxC ССCR ++= 2  

a b c 
0,14 - 50,00 - 3,90 + 0,95
0,18 - 4,25 + 12,35 + 1,22
0,22 - 200,00 + 7,80 + 1,77
0,26 + 625,00 + 35,25 + 2,49
0,30 - 125,00 + 78,75 + 3,46
0,34 + 750,00 + 64,50 + 4,57
0,38 + 1000,00 + 88,00 + 7,34

Составляющая ( ) ( ) ( ) ),,,,,( 00000
4 FrxdBBLCCC cMPR
− в формуле (1) для 

добывающих судов определяется для одного из значений, принятых в 
качестве базовых геометрических параметров формы корпуса, приведенных 
в таблице 15.   

Таблица 15 
Значения базовых геометрических параметров формы корпуса  

малых, средних и больших  добывающих судов 
Базовый параметр 

корпуса  
Большие Средние Малые 

( )0BL 5,5 4,25 3,0 
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( )0dB 2,6 

0PC 0,6 

0MC 0,92 0,833 

0Cx - 0,01

Расчет полного сопротивления по способу Ерошина В. А. ведется в форме 
таблицы 16. 

  Таблица 16 
Расчет полного сопротивления по способу В.А.Ерошина 

1.Vs,   уз 1SV ..... SnV
2. V, м/с
3. V2,   м2/с2

4. gLVFr /=

5. )( PR CC
6. )( MR CC
7. )/( BLCR

8. )/( dBСR

9. )( CR xC
10. 0

4 )/( BLCR
−

11. RC  =(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
12. )/(10Re 8 νVL=−

13. 58,23 Re)/(lg455,010
0

=FC

14. 310
0

⋅⋅ kF kC

15. 310FCδ
16. )15()14(103 +=FC
17. 3

.. 10)( ВОЗДЧВ СС +

18. C = (11)+(16)+(17)
19. кНR ),18)(3()2/(1 Ω= ρ
20. ( ) кНR ,193,1 ⋅=

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ 

4.1. Общие методические указания по изучению курса для студентов 
заочной формы обучения 

Основной формой обучения студентов-заочников является 
самостоятельная работа над учебным материалом, включающая в себя 
изучение материала по учебникам, решение задач, самопроверка и 
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выполнение контрольных работ. В помощь студентам университет 
организует чтение лекций и проведение практических занятий. 

Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами 
для получения консультации. Лекции и практические занятия носят 
преимущественно обзорный характер. Их цель – обратить внимание на 
общую схему построения соответствующего раздела курса, подчеркнуть 
важнейшие места, указать главные практические приложения 
теоретического материала. На этих занятиях более подробно 
рассматриваются отдельные вопросы программы. 

В процессе изучения курса «Теория и устройство судна» студент 
должен выполнить задания контрольной работы, которые позволяют судить 
о степени усвоения студентами соответствующего материала. Приступать к 
выполнению контрольной работы следует только после изучения 
теоретического материала и решения достаточного количества практических 
задач по данному разделу курса (лекций, практические занятия, чтение 
учебников, указанных в списке литературы). 

Завершающим этапом изучения отдельных частей курса «Теория и 
устройство судна» является сдача зачета в соответствии с учебным планом. 
При подготовке к зачету рекомендуется ориентироваться на вопросы 
итогового контроля.  

4.2. Правила оформления контрольной работы 
При выполнении контрольных работ необходимо строго 

придерживаться указанных ниже правил: 
1. Контрольная должна быть выполнена в отдельной тетради в

клетку или на листах формата А4в печатном или рукописном виде. 
2. На титульном листе должны быть ясно написаны фамилия

студента, его инициалы, учебный шифр, название дисциплины («Теория и 
устройство судна»), номер варианта. 

3. Номер варианта определяется последней цифрой шифра в
зачетной книжке. 

4. Контрольные работы, содержащие задания не своего варианта,
не зачитываются. 

5. Решения задач можно располагать в любом порядке, сохраняя
номера задач. 

6. Перед решением каждой задачи надо полностью выписать ее
условие. 

7. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно. При
необходимости следует делать соответствующие ссылки с указанием 
формул, теорем, которые используются при решении данной задачи. Все 
вычисления (в том числе и вспомогательные) необходимо делать полностью. 

8. Контрольные работы должны быть выполнять самостоятельно.
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4.3. Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 

1. Классификация судов флота рыбной промышленности (ФРП).
2. Эксплуатационные качества судна.
3. Признаки, характеризующие архитектурно-конструктивные типы

судов ФРП. 
4. Основные типы добывающих судов ФРП.
5. Класс судна
6. Основные элементы корпуса судна. Наименования элементов

корпуса судна. 
7. Системы набора перекрытий корпуса судна. Поперечная

система. 
8. Системы набора перекрытий корпуса судна. Продольная

система. 
9. Протяженность и развитость надстроек и рубок судов ФРП.
10. Определение высоты надводного борта. Грузовая марка.
11. Законы подобия в гидромеханике.
12. Критерии Рейнольдса и Фруда.
13. Геометрия судового корпуса. Теоретический чертеж.
14. Главные размерения, их соотношения и влияние на мореходные

и иные качества судна. Коэффициенты полноты. 
15. Приближенные способы вычислений. Способ трапеции.
16. Уравнение плавучести. Водоизмещение судна.
17. Определение водоизмещения судна и координат центра тяжести.
18. Определение объемного водоизмещения и координат центра

величины. 
19. Гидростатические кривые.
20. Строевые по шпангоутам и ватерлиниям.
21. Сформулируйте условия равновесия судна и составьте уравнения

равновесия. 
22. Остойчивость. Основные понятия и определения.
23. Метацентрические радиусы. Формулы для определения

метацентрических высот. 
24. Влияние перемещения твердых грузов на посадку и начальную

остойчивость. 
25. Влияние свободной поверхности жидких грузов на начальную

остойчивость. 
26. Влияние приема (снятия) груза на начальную остойчивость.
27. Определение положения аппликаты центра тяжести судна

опытным путем. 
28. Восстанавливающий момент и плечо остойчивости при больших

углах крена. 
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29. Определение плеча статической остойчивости при больших
углах крена. 

30. Диаграмма статической остойчивости и ее свойства.
31. Диаграмма динамической остойчивости и ее свойства.
32. Нормирование остойчивости. Критерий погоды по Правилам

Российского Морского Регистра Судоходства. 
33. Непотопляемость судна.
34. Качка судна.
35. Общее понятие о сопротивлении. Составляющие сопротивления

движению судна. 
36. Приближенные методы определения сопротивления трения и

остаточного сопротивления. 
37. Геометрические элементы гребного винта.
38. Поступь и скольжение гребного винта.
39. Многоугольник скоростей и сил на профиле лопасти гребного

винта. 
40. Упор гребного винта в свободной воде.
41. Момент гребного винта в свободной воде.
42. КПД гребного винта в свободной воде.
43. Кривые действия гребного винта в свободной воде.
44. Серийные испытания гребных винтов. Принципы построения и

применения расчетных диаграмм. Корпусная диаграмма. Машинная 
диаграмма. 

45. Взаимодействие гребного винта с корпусом судна. Попутный
поток и засасывание. 

46. Пропульсивный коэффициент полезного действия.
47. Винтовая характеристика. Гидродинамический «тяжелый» и

«легкий» гребной винт. 
48. Паспортная диаграмма судна с гребным винтом фиксированного

шага. 
49. Прочность корпуса судна. Общая прочность. Местная прочность.
50. Судостроительные материалы.
51. Особенности конструкции корпуса промысловых судов.
52. Рулевое устройство.
53. Грузовое устройство.
54. Якорное устройство.
55. Спасательное устройство.
56. Швартовное устройство.
57. Промысловые устройства.
58. Судовые системы.
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4.4. Варианты контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы выбирается в соответствии с 
последней цифрой зачетной книжки, если последняя цифра зачетной 
книжки 0, то ей соответствует вариант 10. 

Вариант 1 
1. Архитектурные и конструктивные типы судов.
2. Конструкция рулей, рулевых приводов, передач и основные

требования к технической эксплуатации рулевого устройства. 
3. Принципиальная схема осушительной системы.  Конструктивное

обеспечение  требований  нормативных документов по охране окружающей 
среды. 

4. Причины и условия обледенения судна, влияние обледенения на
мореходные качества судна. 

5. СРТ при выходе на промысел имеет следующие данные: водоиз-
мещение равно 410 т; аппликата центра тяжести судна - 2,77 м. Определить 
новое водоизмещение и аппликату центра тяжести СРТ, если с плавбазы на 
его палубу перегружен груз весом 10 т,  с аппликатой центра тяжести 4 м. 

6. Определить новую осадку судна, имеющего главные размерения:
длина 105 м; ширина 14 м; осадка 7,5 , после того, как на него принят груз 
весом 40 т, если известно, что коэффициент полноты ватерлинии 0,81, а 
плотность воды, в которой плавает судно, 1,025 т/м3. 

7. На судне водоизмещением 1200 т для ремонта бортового кингстона
нужно создать крен 17°   на правый борт. Сколько топлива нужно перекачать 
с борта на борт на расстояние  7 м, чтобы получить необходимый крен? 

Вариант 2 
1. Виды и конструкция оконечностей судна, приведите их

сравнительную характеристику. 
2. Конструкция якорей, якорных цепей, палубных стопоров и основных

требований ПТЭ якорного устройства. 
3. Принципиальная схема балластной системы.
4. Методы сборки судов.
5. Водоизмещение судна - 2800 т, аппликата центра тяжести судна - 2,4

м. Как изменится положение центра тяжести судна, если поднятый на высоту 
4,5 метра из трюма на палубу груз весом 27 т переместится к правому борту 
на расстояние 3,7 м. 

6. Судно с элементами: длина 150 м; ширина 19 м; осадка 7,2 м; ко-
эффициент общей полноты 0,67;  коэффициент полноты ватерлинии 0,83. В 
пресноводном порту (плотность воды 1,0 тс/м3) приняло 500 т запасов и 
вышло в море, где плотность воды равна 1,25 тс/м3. При плавании в море 
было израсходовано некоторое количество запасов и по окончании рейса 



46 

осадка стала равной 7,0 м. Определить количество израсходованных за 
рейс запасов и конечное водоизмещение судна. 

7. Судно водоизмещением 7000 т имеет начальную поперечную
метацентрическую высоту 0,7 м. Поперечная топливная цистерна длиной 4 
м и шириной 16 м имеет диаметральную переборку и свободную 
поверхность (плотность топлива 0,92 т/м3). На палубе груз весом 10 т 
переместили в горизонтальном направлении к правому борту на  расстояние 
6 м. Определить угол крена судна после перемещения груза. 

Вариант 3 
1. Архитектурные и конструктивные типы судов.
2. Швартовное устройство, требований ПТЭ. Возможные   варианты

кранцевой   защиты. 
3. Принципиальные схемы санитарных систем.
4. Геометрические характеристики гребного винта.
5. Площадь мидель-шпангоута судна равна 22 м2; коэффициент про-

дольной полноты 0,65; коэффициент полноты мидель-шпангоута 0,976; 
ширина судна 10,0 м. Определить объемное водоизмещение судна, длину и 
осадку, если известно, что отношение длины к осадке равно 28,6. 

6. Для улучшения навигационных качеств судна при порожнем
пробеге в балластную цистерну принимают 260 т забортной воды. Абсцисса 
балластной цистерны равна 33 м, аппликата - 0,5 м. Водоизмещение судна 
без балласта - 3000 т, абсцисса центра тяжести судна равна 0,76 м, аппликата 
- 0,86 м. Определить координаты центра тяжести судна после приема балласта
(абсциссу и аппликату).

7. Длина судна 118 м, ширина 16 м, осадка 5,0 м, коэффициент
полноты ватерлинии 0,8, коэффициент общей полноты 0,76. На судно 
принят груз весом 65 т, с высотой центра тяжести его от основной 
плоскости 1,8 м. Определить новую осадку и метацентрическую высоту 
судна. Плотность воды равна 1,013 т/м3. 

Вариант 4 
1. Дельные вещи судна, их конструктивные особенности.
2. Грузовое устройство судна. Грузовые стрелы, их вооружение и

такелаж. Требования ПТЭ грузовой стрелы. 
3. Дайте описание принципа действия и устройства газовых систем

пожаротушения. 
4. Кинематические характеристики гребного винта.
5. Определить объем подводной части корпуса судна, если площадь

ватерлинии 800 м2; коэффициент полноты ватерлинии 0,89; коэффициент 
общей полноты 0,7;  осадка 4 м. 

6. Определить координаты центра тяжести судна (абсциссу и
аппликату) после расходования 110 т дизельного топлива (абсцисса 1,0 м, 
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аппликата 0,9 м). Известно, что первоначальное водоизмещение судна 2400 
т и координаты центра тяжести: абсцисса - 2,2 м, аппликата 4,2 м. 

7. Определить, какое количество груза необходимо переместить с
палубы в трюм на расстояние 6 м, чтобы увеличить поперечную 
метацентрическую высоту с 0,27 м до 0,42 м. Водоизмещение судна 4500 т. 

Вариант 5 
1. Системы набора корпуса судна, их сравнительная характеристика и

применение. 
2. Принципиальное устройство механизированных люковых закрытий и

уход за люковым устройством. 
3. Дайте описание устройства систем водотушения и ухода
4. Технический надзор за судами.
5. Определить объем подводной части корпуса судна, если площадь

ватерлинии 800 м2; коэффициент полноты ватерлинии 0,89; коэффициент 
общей полноты 0,7;  осадка 4 м. 

6. Водоизмещение судна порожнем 1100 т, аппликата центра тяжести
3,8 м. Определить вес груза, который принимают на борт судна, если 
известно, что аппликата судна в полном грузу равна 4,4 м, а аппликата груза 4,9 
м. 

7. На судне водоизмещением 970 т перемещен груз весом 50 т с верхней
палубы в грузовой трюм. Аппликата центра тяжести груза до перемещения 
была равной 7,4 м, после перемещения - 3,1 м. Начальная поперечная 
метацентрическая высота до перемещения груза 0,66 м. Определить 
метацентрическую высоту после перемещения груза. 

Вариант 6 
1. Траловое устройство промыслового судна. Грузовые стрелы, их

вооружение и такелаж. 
2. Опишите буксирное устройство и правила ухода за ним.
3. Дайте описание устройства системы паротушения.
4. Маркировка судовых систем.
5. Длина судна 180 м; ширина 20 м; осадка 9 м; коэффициент общей

полноты 0,67; коэффициент полноты площади ватерлинии 0,81; 
коэффициент полноты площади мидель-шпангоута 0,92. Определить 
объем подводной части корпуса судна, площадь ватерлинии и площадь 
мидель-шпангоута. 

6. На судно водоизмещением 4200 т с аппликатой центра тяжести 6,7 м
погружены 3 груза, каждый весом 75 т с аппликатами центров тяжести, 
равными 1,0 м и 3,0 м, 6,0 м. Определить новое водоизмещение и аппликату 
центра тяжести судна. 

7. Определить угол крена судна с элементами: длина 105 м, ширина 20
м, осадка 5,5 м, коэффициент общей полноты 0,8, поперечный 
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метацентрический радиус 5,1 м, аппликата центра величины 2,6 м, ап-
пликата центра тяжести 6,1 м. Накренившееся судно имеет плечо вос-
станавливающего момента, равное 0,16 м. 

Вариант 7 
1. Бортовой и подпалубный набор корпуса судна с поперечной и

продольной системами набора. 
2. Типы и конструкция шлюпбалок, их сравнительная характеристика.
3. Принцип   действия   и   устройство   системы пенотушения.
4. Конструктивное обеспечение непотопляемости судна.
5. Определить все коэффициенты полноты корпуса судна, элементы

которого: длина 100 м; ширина 14 м; осадка 5,7 м; объем подводной части 
корпуса судна 4150 м3; площадь ватерлинии 980 м2; площадь мидель-
шпангоута 73 м2. 

6. На судно водоизмещением 1600 т и аппликатой центра тяжести 4,8 м
приняли груз весом 200 т с аппликатой центра тяжести 3,2 м и затем 
откачали 80 тонн балласта с аппликатой центра тяжести 0,6 м. Определить 
новое водоизмещение и аппликату центра тяжести судна. 

7. Определить изменение осадки и метацентрической высоты судна:
длина 110 м, ширина 12,5 м, осадка 4,2 м, коэффициент полноты 
ватерлинии 0,81, коэффициент общей полноты 0,77, если на судно принят 
груз весом 40 т, аппликата центра тяжести которого 5,2 м и начальная 
поперечная   метацентрическая высота 0,75 м. Плотность воды 1,025 т/м3. 

Вариант 8 
1. Конструкция днищевого набора корпуса судна с двойным дном при

поперечной и продольной системах. 
2. Конструкции и снаряжение плота спасательного надувного (ПСН),

крепления его на судне и порядка действий при сбросе на воду. 
3. Дайте описание принципа действия и устройства жидкостной

системы пожаротушения. 
4. Грузовая марка и ее назначение.
5. Определить площадь мидель-шпангоута, если длина судна равна 75

м, коэффициент полноты мидель-шпангоута 0,92. Отношение длины к 
ширине судна равно 6, ширины к осадке - 3. 

6. Водоизмещение судна 2500 т, аппликата центра тяжести 5,7 м. Во
время плавания судно обледенело. Вес льда 12 т, аппликата центра тяжести 
льда 6,1 м. Определить аппликату центра тяжести судна после обледенения. 

7. Судно имеет крен 3° . Определить количество балласта, который
необходимо перекачать для выравнивания крена до 0°   из цистерны одного 
борта в цистерну другого борта, если исходные данные судна таковы: длина 
100 м, ширина 14 м, осадка 6 м, коэффициент общей полноты 0,72, 
начальная поперечная метацентрическая высота 0,2 м. Расстояние между 
центрами тяжести цистерн 8 м. 
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Вариант 9 
1. Рулевое устройство судна. Особенности рулей. Требования к рулевому

устройству. 
2. Способы работы грузовыми стрелами и способы повышения

грузоподъемности стрел. 
3. Спасательные шлюпки. Порядок спуска шлюпок на воду.
4. Виды посадок судна.
5. Определить главные размерения и недостающие коэффициенты

полноты судна, у которого: объем подводной части корпуса 2020 м3; 
коэффициент общей полноты 0,7; отношение длины к осадке равно 20; 
отношение ширины к осадке равно 2; отношение длины к высоте борта 13; 
площадь ватерлинии 555 м2; площадь мидель-шпангоута 35 м2. 

6. Водоизмещение судна 6000 т, аппликата центра тяжести 7,6 м.
Судовой стрелой с берега поднят груз весом 5 тонн с аппликатой центра 
тяжести груза 12,2 м. Груз висит на шкентеле, грузовая лебедка остановлена. 
Определить новую аппликату центра тяжести судна. 

7. Определить метацентрическую высоту пассажирского судна с
элементами: длина  45 м, ширина 7 м, осадка 2,0 м, коэффициент общей 
полноты 0,5, коэффициент полноты ватерлинии 0,6, если при скоплении на 
борту 100 пассажиров (весом по 80 кг), судно получило крен 6° . 

Вариант 10 
1. Конструкция переборок, палуб, платформ.
2. Конструкцию стальной спасательной шлюпки, ее снабжение в

соответствии с требованием Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море. 

3. Принципиальная схема системы вентиляции и кондиционирования
воздуха. 

4. Влияние на остойчивость и посадку судна изменения нагрузки судна.
5. Определить объем подводной части корпуса судна, если площадь

ватерлинии 800 м2; коэффициент полноты ватерлинии 0,89; коэффициент 
общей полноты 0,7; осадка 4 м. 

6. СРТ при выходе на промысел имеет следующие данные: водоиз-
мещение равно 410 т, аппликата центра тяжести судна 2,77 м. Определить 
новое водоизмещение и аппликату центра тяжести СРТ, если с плавбазы 
на его палубу перегружен груз весом 10 т, с аппликатой центра тяжести 4 м. 

7. На палубе пассажирского теплохода 60 пассажиров перешли к
борту на расстояние 1,8 м от диаметральной плоскости, вследствие чего 
возник крен 4° . Определить значение начальной поперечной 
метацентрической высоты. Вес одного пассажира равен 75 кг, 
водоизмещение теплохода 6000 т. 
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Приложение А. 
Универсальная диаграмма остойчивости судна и пример построения диаграммы 

статической остойчивости 
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