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1. ПАСПОРТ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «АЛЬПИНИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
 

1.1. Область применения программы 
Важнейшим принципом, которым руководствовались авторы при составлении 

программы, является переход от объема выполненной учебно-тренировочной ра-

боты (в рамках этапа обучения) к критерию качества подготовки, определенной 

категории трудности, что, по существу, и определяет истинную квалификацию 

альпиниста. Поэтому процесс воспитания и обучения альпиниста следует рассмат-

ривать как отдельные уровни квалификации, характеризующиеся комплексной и 

законченной подготовленностью к преодолению определенных трудностей и 

сложностей соответствующих восхождений. Каждая ступень обучения характери-

зуется обязательным объемом знаний и умений, как определяемых самим восхож-

дением, так и имеющих прикладной характер. Эти ступени обучения различаются, 

прежде всего, задачами обучения или совершенствования, обеспечивающими до-

стижение уровней квалификации с указанными в прилагаемых таблицах знаниями 

и умениями. В настоящее время ступени обучения могут быть увязаны с выполне-

нием определенных разрядных требований. 

 

Квалификационные уровни определяются разрядными требованиями в альпинизме 

и подразделяются на: 
 

 начальную подготовку (выполнение требований для получения значка 

«Альпинист России» и выполнения норм 3-го спортивного разряда по аль-

пинизму), подготовку к совершению восхождения 3-ей категории сложно-

сти; 

 спортивную подготовку (выполнение норм 2-го спортивного разряда по 

альпинизму), подготовку к совершению восхождения 4-й категории сложно-

сти; 

 спортивное совершенствование (выполнение норм 1-го спортивного разряда 

по альпинизму), подготовку к совершению восхождения 5А категории 

сложности; 

 спортивное мастерство (выполнения норм КМС и МС по альпинизму), под-

готовку к совершению восхождения 5Б и 6-й категорий сложности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

напри разработке программ в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке руководителей нештатных аварийно-

спасательных формирований объектов и предприятий, добровольных аварийно-

спасательных формирований.Отдельные разделы могут быть использованы для 

подготовки промышленных альпинистов, инструкторов по туризму. 
 

 

1.2. Цели и задачи. Требования к результатам освоения программы. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 оценить трудности и опасности маршрута на горном рельефе 1 категории 

сложности; 

 передвигаться по осыпям и травянистым склонам; 

 передвигаться по скалам 1 - 3 категорий сложности с верхней страховкой, по 

перилам с перестежкой, в связке; 

 передвигаться по снежным склонам, вытаптывать ступени, задержаться при 

проскальзывании; 

 организовать бивуак на травянистом склоне, на морене, на осыпи; 

 переправиться по  составом переправе через горную реку; 

переносить легкопострадавшего при помощи простейших средств. 

 

знать: 

 особенности альпинизма как вида спорта; 

 особенности и опасности горной природы и рельефа гор; 

 основные правила обеспечения безопасности в горах, правила поведения че-

ловека в горах; 

 признаки погоды; 

 основы ориентирования в горах; 

 правила оказания доврачебной помощи во время походов в горах; 

 табельное снаряжение альпиниста, применение и уход за ним. 

 Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

 ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

 ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-

сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
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сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

 ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа Рос-

сии. 

 ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

 ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

 ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского государ-

ства. 

 ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий за-

висимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

 ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 66 часа, в том числе: 

 

- обязательной теоретической учебной нагрузки обучающегося –7 часов; 

- обязательной практической нагрузки обучающегося – 37; 

- самостаятельная работа обучающегося - 22 часа. 
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2. ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРО-

ГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физиче-

ской подготовке, овладение знаниями теории, выполнение разрядных нормати-

вов. 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные занятия                    8     

практические занятия 36 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

индивидуальные задания  

внеаудиторная самостоятельная работа  

исследовательская работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                       2 
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Тема 1. Начальные 

сведения об основах 

техники альпинизма . 

 

Содержание 2 

1 Основные понятия о технике способов передвижения в горах и тактических особенностях альпинизма. Роль тех-

ники в совершенствовании спортивного мастерства альпинистов. 
            Виды передвижения в альпинизме (в высокогорной зоне). Передвижение естественное (свободное) и пере-

движение с использованием искусственных точек опоры. Способы передвижения, применяемые альпинистами на 

различных формах горного рельефа: ходьба, лазание, их краткая характеристика. 
            Средства, используемые альпинистами для организации страховки. Общая схема одновременного и попе-

ременного движения альпинистов в связках на различных формах горного рельефа. Обязанности ведущего и за-

мыкающего в связке. Выбор посильного и безопасного пути и умение ориентироваться на отдельных участках и 

на маршруте в целом – основные факторы, определяющие мастерство альпиниста. 
            Оценка безопасности маршрута. Камнеопасность. Схема передвижения связки. Альпинистская техника при 

передвижении по ледникам и ледовым склонам. Работа в кошках. Рубка ступеней. Меры безопасности. Приемы 

техники альпинизма на снежном рельефе. Приемы техники альпинизма на снежном рельефе. Ледоруб как сред-

ство страховки и самостраховки на снегу. Лавиноопасность снежных склонов. Выбор пути и тактика преодоления 

снежных склонов. 
            Переправа через горные реки. Переправа над водой, переправа вброд, применение мер безопасности на пе-

реправах. 

 

 

 Практика 
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1 Наведение перил навесных переправ. Крепление перил вокруг опоры, на скальный рельеф. 

2     Приемы техники альпинизма на ледовом рельефе. Ледоруб как средство страховки и самостраховки на льду. 

Использование на льду ледобуров. Виды ледобуров. 

 

3 Наведение перил навесных  переправ. Крепление перил вокруг опор при наведении через сухой овраг.  

4 Наведение перил навесных переправ. Крепление перил при наведении через водные пеграды  

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

 Презентация на тему: «Компенсационные петли в альпинизме». 
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  Презентация на тему: «Устройства страховки в альпинизме».  

 Выполнение подводящих физических упражнений к выполнению технического приема передвижения по горному 

рельефу. 

   

Тема 2. Изучение 

средств и приемов стра-

ховки, применяемых в 

альпинизме 

 Содержание  2 

1 Средства страховки: ледоруб, веревка, крючья, карабин, страховочные петли, закладные элементы, индивидуаль-

ная страховочная система (страховочный пояс). 
            Приемы обращения с веревкой,  сматывание веревки (маркировка веревки). Узлы связывания веревок 

(прямой, брамшкотовый); для привязывания (булинь, узел проводника); специальные узлы (схватывающий петлей 

и одним концом репшнура, стремечко). Назначение и использование универсальной страховочной системы и ка-

рабинов. Приемы самостраховки в движении. Приемы страховки партнера. Протравливание веревки при рывке. 

Составление связок. Приемы присоединения к веревке. Укорачивание веревки. Одновременное и попеременное 

движение связки. Взаимная страховка. 
 

 

Практическое занятие  

10 1    Передвижения в связках. Передвижения в связках со сменой ведущего. Организация станции страхов-

ки. Организация компенсационных петель. 

 

2 Приемы техники альпинизма на ледовом рельефе. Ледоруб как средство страховки и самостраховки на льду. Ис-

пользование на льду ледобуров. Виды ледобуров. Техника и тактика передвижения связки по ледовому склону 

используя ледобуры как пункты промежуточной страховки 

 

3 Приемы техники альпинизма на снежном рельефе. Ледоруб как средство страховки и самостраховки на снегу. 

Техника передвижения по рельефу с трекинговыми палками. 
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4 Приемы техники альпинизма на ледовом рельефе. Ледоруб как средство страховки и самостраховки на льду. Ис-

пользование на льду ледобуров. Виды ледобуров. Техника и тактика передвижения связки по ледовому склону 

используя ледобуры как пункты промежуточной страховки 

 

5 Приемы техники и тактики альпинизма на ледовом рельефе. Передвижение в связках при помощи ИТО   

  Самостоятельная работа обучающихся 10 

 Выполнение подводящих физических упражнений к выполнению технического приема передвижения по горному 

рельефу. 

  Презентация на тему: «Передвижение в горах при помощи лестниц разной модификации». 

Тема 3.Освоение ос-

новных приемов техни-

ки передвижения по 

скалам. 

Содержание 2 

1 Основные правила скалолазания. Передвижение по скалам на ногах (ходьба) без опоры: постановка ноги на всю 

ступню, на носок, на внутренний или наружный рант обуви. Передвижение лазанием в разных направлениях. 

Приемы, используемые при лазании: на распорах, на упорах, на захватах, на трении. Приемы организации само-

страховки в движении по скалам. Страховка партнера. Плавность передвижения и экономичность движений. За-

висимость приемов от рельефа. Подъем, траверсы и спуски с применением веревки. Использование перил. 

Практические занятия 10 

1 

 

Техника передвижения по скальному рельефу. Передвижение по скалам на ногах (ходьба) без опоры: поста-

новка ноги на всю ступню, на носок, на внутренний или наружный рант обуви. Передвижение лазанием в разных 

направлениях. Приемы, используемые при лазании: на распорах, на упорах, на захватах, на трении. Приемы орга-

низации самостраховки в движении по скалам. Страховка партнера. Плавность передвижения и экономичность 

движений. Зависимость приемов от рельефа. Подъем, траверсы и спуски с применением веревки. Использование 

перил. 

2 

 

   Завязывание узлов для крепления концов верёвок к опоре, страховки и самостраховки – проводник 

«8», удавка, карабинная удавка. 

   Завязывание узлов для крепления концов верёвок к опоре – штык, двойной штык, стремя. 

3    Завязывание узловдля связывания (сращивания) концов двух верёвок –  прямой, встречной, встречная 

«8». 

   Завязывание узловдля связывания (сращивания) концов двух верёвок – шкотовый, брамшкотовый.  

4    Завязывание узловдля связывания (сращивания) концов двух верёвок – академический, грейпвайн. 

   Завязывание вспомогательных узлов – схватывающий, австрийский схватывающий, Бахмана.   Завязы-

вание вспомогательных узлов – австрийский проводник, двойной проводник, маркировочный.  Завязы-

вание вспомогательных узлов – UIАА, карабинный тормоз, рифовый. 
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5 Передвижение по рельефу при помощи  ИТО 

  Подъем по вертикальным перилам в безопорном пространстве при помощи подъемных устройств. 

 

 

 

  Самостоятельная работа для обучающихся 2 

 Презентация на тему: «Узлы применяемые в альпинизме» 

Тема 4. Общая физи-

ческая подготовка. 

Содержание 2 

 1 Влияние общей физической подготовки на выполнение технических приемов. Подводящие упражнения 

для выполнения подъема по скальному рельефу. Подводящие упражнения  для выполнения подъема по 

вертикальной веревке. Подводящие упражнения для координации движения. 

Практические занятия 8 

1 Подтягивания на перекладине за 1 минуту (10 раз, 9 раз, 8 раз). Девушки выполняют австралийские под-

тягивания за 1 минуту (10 раз, 9 раз, 8 раз). 

2 Приседания на одной ноге за 1 минуту в сумме (юноши 10 раз, 9 раз, 8 раз; девушки 8 раз, 7 раз, 6 раз). 

3 Сгибание разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту (юноши 40 раз, 35 раз, 30 раз; девушки 20 раз, 15 раз, 

10 раз). 

4 Движение по бревну с поворотом на 360 градусов влево и вправо 

 5 Челночный бег 4х20  

Всего 44 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории высотной подготовки 

и тренажёров (тренажерных комплексов). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; 

- CD, DVDc демонстрационными материалами; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные (слайды, презентации). 

 

Оборудованиелаборатория высотной подготовки: 

- альпинистское групповое, индивидуальное снаряжение и экипировка; 

- бивачное оборудование и индивидуальное снаряжение; 

- навигационные приборы. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

-для работы на высотных объектах; 

-вышка, оборудованная штатными точками закрепления основных и страховочных вере-

вок и учебными площадками. 

- учебный полигон дляобучения основным приёмам ориентирования, выживания и пере-

движения по пересечённой местностис использованием альпинистского снаряжения и 

оборудования. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Михайлов Л.А.Способы автономного выживания человека в природе. 

СПб:Издательство Питер, 2011. 

2. НапольскихМ.Л. Поисково-спасательные работы в природной среде. Архан-

гельск:СФ «Госакваспас» МЧС России, 2012. 

3. Методические рекомендации по организации первоочередного жизнеобеспече-

ния населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения по-

страдавшего населения. МЧС России, 2013 

4. Курошев Г.Д. Топография. М.: издательский центр «Академия», 2011.  

5. Порядок оказания экстренной психологической помощи пострадавшему населе-

нию в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах. Приказ МЧС России от 20.09.2011 г. 

№ 525. 

6. Баленко С.В. Учебник выживания спецназа ГРУ. М.:Эксмо, Яуза, 2011. 

7.Учебник сержанта подразделений спасательного центра МЧС России: Москва, 

2012. 
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8.Методические рекомендации по организации действий подразделений МЧС Рос-

сии при приведении в различные режимы функционирования и практическому развёрты-

ванию полевых лагерей: г. Красноярск, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Ильин А.А. Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях. М.: Эксмо-

Пресс,  2001. 

2. Справочник спасателя. Книга 1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Права и обязанности спасателей. ВНИИ ГОЧС. М., 2006. 

3. Справочник спасателя. Книга 12. Высотные аварийно-спасательные работы на 

гражданских и промышленных объектах. М.: ВНИИ ГОЧС, 2006. 

4. Агаджанян Н.А., Катков А.Ю. Резервы нашего организма. – М.: Знание, 1990.  

5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. – М.: Знание, 1990. 

6. Псарёв А.А. Справочник офицера по топографическим и специальным картам. 

М.: ГШ ВС РФ, 2003. 

7. Псарёв А.А., Коваленко А.Н. Военная топография. М.: Военное издатель-

ство,1986. 

8. Баранов А.Р. Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных 

подразделений. М.: Академический проект, 2005. 

9. ГОСТ 22.0.10-96. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситу-

ациях. 
10. Воробьёв Ю.Л. Учебник спасателя. Краснодар: Советская Кубань, 2006. 

11. Рекомендации по оборудованию и жизнеобеспечению полевого палаточного 

лагеря для временного размещения эвакуируемых.  М.: ГК РФ по ГОЧС, 1992. 

12. Курсаков А.В. Альпинистские технологии в поисково-спасательных работах.  

М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

13. Макашёв В.А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. М.: 

ЭНАС, 2008. 

 

 

 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 


